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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Владивосток. Россия 

Методика исследования особенностей  
медиапредпочтений и медиаповедения в социальных  
сетях потребителей разных категорий товаров 

Поведение пользователей в социальных сетях непрерывно меняется, в связи с чем 

бизнесу необходимо отслеживать изменения поведения потребителей своих това-

ров для разработки эффективного продвижения. Методика исследования особен-

ностей медиаповедения и медиапредпочтений в социальных сетях потребителей 

различных категорий товаров включает такие элементы, как характеристика мето-

дов и технологий сбора и анализа данных; процесс реализации методики с описа-

нием каждого этапа; формулировка гипотез о наличии взаимосвязи между медиа-

поведением и медиапредпочтениями потребителей в социальных сетях и их инте-

ресом к разным категориям товаров; технология проверки гипотез и обработки ре-

зультатов опроса в статпакете SPSS; алгоритм разработки комплекса предложений 

по продвижению определенных категорий товаров в социальных сетях. Методика 

представляет интерес и применима для любого бизнеса, специализирующегося на 

определенной категории товара, протестирована на основе эмпирического иссле-

дования в форме опроса, результаты которого позволили разработать комплекс 

предложений по продвижению в социальных сетях для лидеров рейтинга популяр-

ности товаров, приобретаемых в Интернете. Комплекс предложений сформирован 

посредством выделения в медиаповедении и медиапредпочтениях потребителей в 

социальных сетях ядра (совокупности параметров, единых для потребителей всех 

товаров) и специфических особенностей, доминирующих в характеристике поведе-

ния потребителей только определенной категории товара. 

                                                           
1  Кметь Елена Борисовна – канд. экон. наук, доцент кафедры международного марке-
тинга и торговли; e-mail: kmeteb@yandex.ru 
2  Новикова Алена Евгеньевна – бакалавр 4 курса направления подготовки «Торговое 
дело», профиль «Маркетинг в торговой деятельности»; e-mail: novikova27.11.99@mail.ru 
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Methodology for researching the characteristics of media  
preferences and media behavior in social networks  
of consumers of different categories of goods 

User behavior in social networks is constantly evolving, and businesses need to track changes 

in consumer behavior of their products in order to develop effective promotion. The research 

methodology of the peculiarities of media behavior and media preferences in social networks 

of consumers of various categories of goods includes such elements as:  characteristics of 

methods and technologies for collecting and analyzing data; research process with a descrip-

tion of each stage; formulation of hypotheses about the existence of a relationship between 

media behavior and media preferences of consumers in social networks and their interest in 

different categories of goods; technology for testing hypotheses and processing survey re-

sults in the SPSS statistical package; an algorithm for developing a set of proposals for the 

promotion of certain categories of goods in social networks. The technique is of interest and 

is applicable to any business specializing in a certain category of goods. The methodology was 

tested on the basis of empirical research in the form of a survey, the results of which made it 

possible to develop a set of proposals for promotion in social networks for the leaders in the 

popularity rating of goods purchased on the Internet. The complex of proposals is formed on 

the basis of the selection in the media behavior and media preferences of consumers in social 

networks of the core (a set of parameters that are common for consumers of all goods) and 

specific features that dominate in the characteristics of consumer behavior only for a certain 

category of goods. 

Keywords: media research, media behavior, media preferences, research in the field of pro-

motion, social networks, promotion efficiency. 

Введение 
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни людей и успешными 

площадками для бизнеса. В социальных медиа пользователи знакомятся, обща-
ются, развлекаются, ищут информацию о товарах, проводят достаточно большое 
количество времени ежедневно и совершают покупки. Соответственно, эти пло-
щадки оказывают огромное влияние не только на поведение людей в социуме, 
но и на лояльность к компаниям, брендам и продуктам, вносят весомый вклад в 
формирование спроса на товары. Владея большими данными о поведении своих 
пользователей, социальные сети предоставляют бизнесу возможности для ана-
лиза мнений, настройки таргетированной рекламы и выстраивания отношений 
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с клиентами [12]. Большие данные, собранные через социальные сети, не только 
стали ценным исследовательским инструментом, но и создали риски слежки и 
манипуляций [11]. 

Как и всё в этом мире, поведение пользователей в социальных сетях непрерыв-
но развивается, эволюционирует, а бизнесу необходимо периодически отслеживать 
эти изменения для разработки эффективного продвижения. Для мониторинга этих 
изменений применяются эмпирические исследования в форме опроса. 

Существует широкий спектр исследований в области продвижения, среди 
которых особое внимание заслуживают медиаисследования [9]. К этому направ-
лению относят исследования коммуникационных возможностей рекламного 
рынка и исследования медиаповедения и медиапредпочтений потребителей оп-
ределенных товаров и услуг [2]. 

Целью данной статьи является разработка методики исследования особен-
ностей медиаповедения и медиапредпочтений потребителей разных категорий 
товаров в социальных сетях.Рассматриваемая методика представляет интерес и 
применима для любого бизнеса, специализирующегося на конкретной категории 
товаров. 

Предмет исследования, источниковая база исследования, противоречия 
в имеющихся исследованиях и авторская позиция 

На медиаисследованиях, связанных с медиаизмерениями и исследованиями 
средств массовой информации и их аудиторий, специализируются такие круп-
ные компании, как Ipsos Comcon, Медиаскоп (Mediascope), Фонд Общественное 
Мнение (ФОМ). Синдикативные панельные исследовательские проекты являют-
ся востребованными в рамках медиакампаний и позволяют выстроить грамот-
ную стратегию выбора востребованного контента, монетизации. 

Предметом нашего исследования выступают особенности медиапредпочтений 
и медиаповедения в социальных сетях потребителей разных категорий товаров. Ос-
тановимся подробнее на предпосылках разделения медиапредпочтений и медиапо-
ведения. 

В широком смысле медиаповедение трактуется как система психических, фи-
зических и социальных действий индивида или сообщества, сложившаяся в резуль-
тате их взаимодействия с медиасредой, направленная на самореализацию личности 
и удовлетворение ее информационных и коммуникативных потребностей [1]. 

В медиаповедении потребителей в социальных сетях принято выделять ти-
пы (или модели) поведения. В зависимости от характера действий различают 
активное поведение (размещение информации, загрузка фотографий, общение с 
другими, лайки, комментирование) и пассивное (просмотр или наблюдение за 
контентом, созданным другими) [10; 18]. В более сложных классификациях ти-
пов медиаповедения по отношению к источнику информации и степени актив-
ности выделяют активное, реактивное и индифферентное [1]. В разрезе двух 
сквозных параметров (пользователь-отправитель и двухстороннее взаимодейст-
вие) выделяют четыре типа поведения в социальных сетях: интерактивное, реак-
тивное, трансляция чужого контента и пассивное [14]. Кроме этого, существуют 
меры поведения, связанные с объемом потребления на всех платформах соци-
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альных сетей (время и частота использования), они универсальны для всех соци-
альных медиа [14; 15]. 

Существует понятие медиапредпочтений. В широком смысле потребитель-
ские предпочтения – это социально и личностно детерминированное позитивное 
отношение потребителя к товару или его атрибутам, определяющее их выбор из 
ряда подобных. Соответственно, медиапредпочтения в социальных сетях – это 
позитивное отношение потребителей информации к определенному набору со-
циальных сетей и атрибутам, определяющим их выбор из ряда подобных [6; 14]. 
Набор атрибутов охватывает отношение к местам покупки товаров, к типам кон-
тента, к видам и форматам рекламы [7; 16]. Визуализация медиапредпочтений 
потребителей информации проводится в форме построения графиков-рейтингов. 

Медиаисследования пользователей социальных сетей проводятся для потре-
бителей определенных категорий товаров, следовательно, в них целесообразно 
выделять следующие направления анализа: исследование медиаповедения и ме-
диапредпочтений потребителей в социальных сетях. Исследование медиапове-
дения потребителей товаров в социальных сетях должно охватывать измерение 
характера их действий, степени активности, объемов потребления, степени 
влияния рекламы на принятие покупательского решения. Исследование медиа-
предпочтений должно быть направлено на выявление позитивного отношения к 
местам покупок в Интернете, к определенным социальным сетям и мессендже-
рам, к типам контента, к форматам и видам рекламы в социальных сетях [8].  

Множество работ посвящено оценке влияния рекламы в социальных сетях 
на намерение пользователя совершить покупку и изучению отношения и пове-
денческой реакции клиентов (доверие к рекламе, уклонение от рекламы, скепти-
цизм к рекламе и поведенческие намерения) [3; 5;13; 17]. 

Автор придерживается позиции, что в медиапредпочтениях и медиаповеде-
нии потребителей разных категорий товаров присутствуют две составляющие:  

1) ядро − устойчивые, единые параметры (черты) для потребителей всех то-
варов;  

2) специфические особенности, продиктованные особенностью категории 
товара. 

Разным товарам соответствуют определенные типы покупательского пове-
дения, продиктованные либо степенью вовлеченности в покупательский процесс 
и различиями между марками, либо усилиями по поиску информации и частотой 
покупки [4]. 

Методы исследования, методологические принципы и инструменты, 
методика исследования 

Сбор данных осуществлялся посредством полевых количественных иссле-
дований в форме опроса респондентов по технологии Computer Assisted Web 
Interview (далее – CAWI) на сайте опросов ianketa.ru. Для анализа данных при-
менялись статистические методы анализа (частотный анализ для одновариант-
ных вопросов и множественный, корреляционный анализы для выявления силы, 
направления и характера зависимости). 
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Предлагаемая методика включает следующие элементы:  
− характеристика методов и технологий сбора и анализа данных; 
− процесс реализации методики с описанием каждого этапа; 
− формулировка гипотез о наличии взаимосвязи между медиаповедением и 

медиапредпочтениями потребителей в социальных сетях и их интересом к раз-
ным категориям товаров;  

− технология проверки гипотез и обработки результатов опроса в статпакете 
SPSS; 

− алгоритм разработки комплекса предложений по продвижению опреде-
ленных категорий товаров в социальных сетях.  

Процесс реализации методики исследования особенностей медиапредпочте-
ний и медиаповедения потребителей разных категорий товаров в социальных 
сетях представлен на рисунке. 

 

Рисунок. Процесс реализации методики исследования особенностей медиапредпочтений  
и медиаповедения в социальных сетях потребителей разных категорий товаров 
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В таблице 1 представлены гипотезы о наличии взаимосвязи между медиапо-
ведением и медиапредпочтениями потребителей в социальных сетях и их инте-
ресом к разным категориям товаров, выдвинутые по результатам контент-
анализа научных публикаций и исследования опыта продвижения публичных 
компаний в социальных сетях. Данные гипотезы предстоит подтвердить или оп-
ровергнуть на основе углубленного анализа результатов эмпирического полево-
го исследования c помощью методов статистического анализа, реализованных в 
статпакете SPSS.  

Таблица 1 

Сигналы и гипотезы о наличии взаимосвязи между медиаповедением 
и медиапредпочтениями потребителей в социальных сетях и их интересом  

к разным категориям товаров 

Сигналы Гипотезы 

Медиаповедение – это система психиче-
ских, физических и социальных действий 
индивида или сообщества, сложившаяся в 
результате их взаимодействия с медиасре-
дой [1], а медиапредпочтения в социальных 
сетях – это позитивное отношение потреби-
телей информации к определенному набору 
социальных сетей и атрибутам, определяю-
щим их выбор из ряда подобных [6; 14] 

H1: В медиапредпочтениях и медиаповедении 
потребителей разных категорий товаров присут-
ствуют устойчивые, единые черты для всех то-
варов – устойчивое ядро и специфические осо-
бенности, продиктованные спецификой катего-
рии товара 

Существуют меры (показатели), которые 
универсальны для всех платформ социаль-
ных сетей и основаны на поведенческих 
данных, полученных с платформ социаль-
ных сетей [14] 

H2: К ядру медиаповедения потребителей в со-
циальных сетях относятся следующие парамет-
ры: частота покупок, количество часов в день, 
проводимых в социальных сетях, источники 
информации о товарах в социальных сетях 

Каждый пользователь демонстрирует ус-
тойчивый тип поведения в социальных се-
тях с присущим ему определенным характе-
ром действий [15] 

H3: К особенностям медиаповедения потребите-
лей в социальных сетях относятся следующие 
параметры: характер действий, отношение к 
источнику информации и степени активности, 
причины использования социальных сетей 

Предпочтения связаны с местами соверше-
ния онлайн-покупок и силой влияния рек-
ламы на принятие покупательского решения 
[6] 

H4: К ядру медиапредпочтений потребителей в 
социальных сетях относятся следующие пара-
метры: площадки совершения покупки, сила 
влияния рекламы в социальных сетях на приня-
тие решения о покупке товара  

Медиапредпочтения связаны с позитивным 
отношением к определенным социальным 
сетям, типам контента, видам и форматам 
рекламы [3] 

H5: К особенностям медиапредпочтений потре-
бителей в социальных сетях относятся следую-
щие параметры: набор используемых и попу-
лярных социальных сетей и мессенджеров, 
предпочитаемый тип контента, виды и форматы 
рекламы 

 
Примечание: разработано авторами. 
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После выдвижения гипотез был разработан инструментарий полевого исследо-
вания (техническое задание на исследование и анкета). Анкета включала 
25 вопросов, из которых пять последних являлись одновариантными и позволяли 
описать портрет респондентов (гендерную и возрастную структуру, уровень обра-
зования, род деятельности и материальное положение). Первый фильтрующий во-
прос анкеты отсеял респондентов, не совершающих покупки в Интернете. Соответ-
ственно, остальные вопросы предназначались для проверки выдвинутых гипотез.  

Описать ядро медиаповедения позволяли пять вопросов (далее приводятся но-
мер и формулировка вопроса): 2. «Как часто Вы совершаете покупки товаров в Ин-
тернете?»; 3. «Укажите причины, по которым Вам нравится совершать покупки в 
Интернете»; 6. «Пользуетесь ли Вы социальными сетями и мессенджерами?»; 
9. «Сколько в среднем часов в день Вы проводите в социальных сетях?»; 10. «Ука-
жите основные причины использования Вами социальных сетей». Проанализиро-
вать особенности медиаповедения позволяли три вопроса: 11. «Укажите утвержде-
ния, характеризующие Ваше поведение в социальных сетях»; 15. «Укажите катего-
рии товаров, информацию о которых Вы чаще всего ищете в социальных сетях»; 
16. «В каких социальных сетях Вы чаще всего ищете информацию о товарах?». 

Описать ядро медиапредпочтений позволяли пять вопросов: 5. «Где Вы ча-
ще всего совершаете покупки в Интернете?»; 13. «Ищете ли Вы в социальных 
сетях информацию о товарах?»; 14. «Какой источник информации в социальных 
сетях Вы используете для поиска информации о товарах?»; 17. «Как Вы относи-
тесь к рекламе в социальных сетях?»; 20. «Влияет ли реклама в социальных се-
тях на Ваше решение о приобретении товаров?».  

Проанализировать особенности медиапредпочтений позволяли шесть во-
просов: 4. «Какие категории товаров Вы чаще всего приобретаете в Интерне-
те?»; 7. «Какими социальными сетями и мессенджерами Вы пользуетесь?»; 
8. «Какие из используемых социальных сетей и мессенджеров Вам нравятся 
больше всего?»; 12. «Какой тип контента Вы чаще всего просматриваете в соци-
альных сетях?»; 18. «Какой формат рекламы в социальных сетях кажется Вам 
наиболее предпочтительным?»; 19. «Какой тип рекламы в социальных сетях ка-
жется Вам наиболее предпочтительным?». 

Технология реализации анализа в SPSS на третьем этапе (шаги 3.2 и 3.3) 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Технология реализации анализа в SPSS на третьем этапе процесса  
исследования (шаги 3.2 и 3.3) 

Шаги анализа Статистические процедуры анализа в SPSS  
и команды меню 

Визуализация 

3.2 Описательный (частотный) анализ для одновариантных и множественных вопросов анкеты 

– Структура ответов на 
одновариантные вопросы 

Построение линейных распределений по 
каждому вопросу. 
Команда главного меню Ана-
лиз/Описательные статистики/Частоты 
(Analyze/Frequencies) 

Круговые диа-
граммы, построен-
ные по доле рес-
пондентов 
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Окончание табл. 2 

Шаги анализа Статистические процедуры анализа в SPSS  
и команды меню 

Визуализация 

– Рейтинги и ТОПы для 
ответов на вопросы 

1. Создание многовариантных переменных 
(или наборов множественных ответов) для 
множественного вопроса с возможностью 
выбора нескольких вариантов ответа. 

Команда меню Анализ/Множественные от-
веты/Создать множественные наборы 
(Analyze/Multiple Response/Define Variable 
Sets…). 

2. Построение линейных распределений для 
множественных ответов по каждому вопросу.  

Команда главного меню Анализ/Создать 
многовариантную переменную/Частоты 
(Analyze/ Multiple Response/Frequencies) 

Линейчатые (стол-
биковые) диаграм-
мы, построенные 
по доле респон-
дентов 

3.3. Проверка (подтверждение или опровержение) выдвинутых гипотез о наличии взаимосвязи 
между переменными на основе расчета Хи-квадрата Пирсона (χ2) 

– Выявление зависимо-
сти между предпочте-
ниями к приобретаемым 
товарным категориям и 
переменными, характе-
ризующими медиапред-
почтения и медиапове-
дение пользователей  

1. Создать наборы множественных ответов 
для всех множественных вопросов с возмож-
ностью выбора нескольких вариантов ответа. 

Команда меню Анализ/Настраиваемые таб-
лицы/Наборы множественных ответов 
(Analyze/Tables/Multiple Response Sets). 

2. Построить таблицы сопряженности (Custom 
Tables) попарно между наборами множествен-
ных ответов, описывающих медиаповедение и 
медиапредпочтения потребителей, и интересом 
респондентов к разным категориям товаров.  

Команда меню Анализ/Настраиваемые таб-
лицы (Analyze /Tables /Custom Tables). 

В таблице по вертикали установить вопрос 4 
(категории товаров, покупаемых в Интерне-
те), а по горизонтали – вопросы, характери-
зующие медиапредпочтения и медиаповеде-
ние респондентов. 

В окне «Статистические критерии» устано-
вить флажок «Проверка независимости (кри-
терий Хи-квадрат)» 

– Табличная форма 
(табл. 3)  

– Выводы с про-
веркой гипотез в 
табличной форме 

 

Примечание: разработано автором.  
 
Алгоритм разработки комплекса предложений по продвижению определен-

ных категорий товаров в социальных сетях базируется на результатах третьего 
этапа. Последовательно описываются общее ядро медиапредпочтений и медиа-
поведения потребителей разных категорий товаров в социальных сетях, особен-
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ности медиапредпочтений и медиаповедения потребителей разных категорий 
товаров в социальных сетях и портрет сегментов потребителей. 

Основная часть 
Результаты проверки (тестирования) методики представлены по итогам оп-

роса респондентов по технологии CAWI, проведенного в апреле 2021 года.  
В качестве генеральной совокупности рассматривалось 95,6 млн человек в воз-
расте 12+, которые хотя бы раз в месяц пользовались Интернетом в России. Раз-
мер детерминированной преднамеренной выборки составил 384 человека при 
уровне доверительной вероятности 95% и ошибке ± 5 единиц. 

Описательный (частотный) анализ вопросов анкеты показал следующее: 
1. В качестве основного критерия сегментирования потребителей выбраны 

предпочтения к категориям товаров, приобретаемых в Интернете. Тройку лиди-
рующих категорий товаров возглавляют одежда и обувь (19,8% ответов респонден-
тов), средства по уходу за собой набрали 18,1% ответов, товары для дома – 12,1%. 
Однако в рейтинге интенсивности поиска информации о товарах лидируют средст-
ва по уходу за собой – 20,6% ответов, второе место занимают одежда и обувь – 
19,3%, а третье место у бытовой техники и электроники – 13,0%. Интенсивность 
поиска вызвана повышенной заботой о безопасности, экологичности уходовой, де-
коративной косметики и средств для гигиены, а также уровнем цен и финансовым 
риском, связанным с приобретением бытовой техники и электроники. 

2. Общая характеристика медиаповедения выглядит следующим образом: 
большинство респондентов (59,8%) совершают покупки 1-2 раза в месяц; в каче-
стве главной причины покупок в Интернете указывается возможность не посещать 
магазин (26,6% ответов); 99,1% пользуются социальными сетями и мессенджерами; 
50% респондентов проводят в социальных сетях от 3 до 4 часов; среди основных 
причин использования социальных сетей указывают просмотр информационного, 
обучающего контента (19,4% ответов) и общение с друзьями и знакомыми (18,5%); 
большинству нравится размещать в социальных сетях личный контент, делиться 
своим опытом и мыслями (26,4% ответов); чаще всего информацию о средствах по 
уходу за собой ищут в социальных сетях (20,6% ответов); информацию о товарах 
ищут чаще в Инстаграм (31,1%) и в YouTube (21,1%). 

3. Среди медиапредпочтений следует отметить, что большая часть покупок 
приходится на маркет-плейсы (83% респондентов); 89,6% респондентов активно 
ищут информацию о товарах в Интернете, а в качестве источника информации 
предпочитают полагаться на обзоры и посты блогеров (50% респондентов); по-
ловина респондентов (49,1% ответов) к рекламе относится нейтрально, не обра-
щая на нее внимания, 21,7% ответов указывают на то, что она отвлекает от кон-
тента; половина респондентов (50% ответов) считает, что реклама в социальных 
сетях скорее не влияет на решение о покупке товаров, чем влияет (неинтересные 
предложения или уже купленные товары, но иногда можно увидеть интересные 
предложения); тройку лидеров соцмедиа составляют Инстаграм (23,2% ответов), 
Вконтакте (17,1%) и YouTube (16,9%). Однако среди соцмедиа, которые нравят-
ся больше всего, второе место неожиданно достается Telegram (21,2% ответов). 
Любимым типом контента в социальных сетях называют информационный по 
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интересующим тематикам (35,7% ответов), лидирующим форматом рекламы – 
рекламное видео в новостной ленте (22,7% ответов), а лидирующим типом рек-
ламы – информационный с описанием основных характеристик товара (44,3% 
ответов). 

Для проверки выдвинутых гипотез с целью выявления зависимости между 
предпочтениями приобретаемых товарных категорий и переменными, характе-
ризующими медиапредпочтения и медиаповедение пользователей, используем 
коэффициент Хи-квадрата Пирсона (χ2). Так как в анкете доминируют множест-
венные вопросы с возможностью выбора нескольких вариантов ответа, для вы-
явления зависимости между парами переменных следует использовать расчет 
показателя Хи-квадрата Пирсона. Однако вначале необходимо обратить внима-
ние на статистическую значимость (вероятность наступления или ненаступления 
исследуемого события). Значение статистической значимости должно быть ме-
нее или равно 0,05 (5%), что свидетельствует о значимой зависимости. Следова-
тельно, с вероятностью 95% можно утверждать: исследуемое событие произош-
ло неслучайно и связано с какой-либо системой. Максимально значимой зави-
симости соответствует значение P<0,001, очень значимой − 0,001<=p<=0,0. 

Результаты значимости p и значения Хи-квадрата Пирсона, свидетельст-
вующие о наличии зависимости между категориями товаров, покупаемых в Ин-
тернете (вопрос 4), и медиапредпочтениями и медиаповедением потребителей в 
социальных сетях, представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

Результаты значимости р и Хи-квадрата Пирсона, свидетельствующие  
о наличии зависимости между категориями товаров, покупаемых  

в Интернете (вопрос 4), и другими вопросами  

Номер вопроса анкеты и его формулировка Значимость 
p 

Хи-квадрат 
Пирсона (χ2) 

Ядро медиаповедения 

2. Частота покупок товаров в Интернете 0,292 60,233 

3. Причины покупок в Интернете 0,000 158,890 

6. Использование социальных сетей и мессенджеров (да/нет) 0,350 12,190 

9. Количество часов в день, проводимых в социальных сетях  0,000 70,022 

10. Причины использования социальных сетей 0,000 190,122 

Особенности медиаповедения 

11. Утверждения, характеризующие поведение в социальных 
сетях 

0,000 164, 269 

15. Активность поиска информации о товарах в Интернете 0,000 249,354 

16. Рейтинг социальных сетей как источника информации  
о товарах 

0,102 117,269 
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Окончание табл. 3 

Номер вопроса анкеты и его формулировка Значимость 
p 

Хи-квадрат 
Пирсона (χ2) 

Ядро медиапредпочтений 

5. Площадки совершения покупок в Интернете 0,027 36,415 

13. Ищут ли информацию о товарах в Интернете (да/нет) 0,275 13,292 

14. Источник информации о товарах в социальных сетях  0,361 23,747 

17. Отношение к рекламе в социальных сетях 0,002 75,661 

20. Сила влияния рекламы в социальных сетях на решение  
о покупке товара 

0,001 63,676 

Особенности медиапредпочтений 

7. Рейтинг используемых социальных сетей и мессенджеров 0,000 205,696 

8. Рейтинг популярности социальных сетей и мессенджеров 0,000 158,359 

12. Предпочитаемый тип контента 0,001 109,463 

18. Предпочтительные форматы рекламы в социальных сетях 0,000 154,871 

19. Предпочтительные типы рекламы в социальных сетях 0,001 63,644 
 

Примечание: разработано авторами.  
 
Значения Хи-квадрата Пирсона (χ2), соответствующие значимой и сильной 

зависимости, в табл. 3 выделены темно-серым цветом, значимой и средней силы 
зависимости – светло-серым цветом. Представленные значения будут использо-
ваны для формулировки результатов проверки выдвинутых гипотез и реализа-
ции шагов 4.1 – 4.3 четвертого этапа процесса исследования особенностей меди-
апредпочтений и медиаповедения в социальных сетях потребителей разных ка-
тегорий товаров. 

Исследование гипотез демонстрирует следующие результаты: 
H1: гипотеза полностью подтвердилась, показатели Хи-квадрата Пирсона 

значимы и демонстрируют более сильную взаимосвязь с категориями товаров 
для особенностей медиаповедения и медиапредпочтений, чем для ядра. Общую 
картину нарушают причины покупок в Интернете и причины использования со-
циальных сетей, взаимосвязь которых с категориями товаров сильная, что гово-
рит о необходимости отнести их к особенностям медиаповедения, а не ядру. 

H2: гипотеза частично подтвердилась, частота покупок в Интернете, исполь-
зование социальных сетей и мессенджеров, количество часов, проводимых в со-
циальных сетях в день, не демонстрируют взаимосвязи с категориями товаров, 
однако причины покупок в Интернете и причины использования социальных 
сетей сильно взаимосвязаны с категориями товаров, поэтому их следует отнести 
к особенностям медиаповедения. 

H3: гипотеза частично подтвердилась, утверждения, характеризующие по-
ведение в социальных сетях, и активность поиска значимы и сильно взаимосвя-



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2021. № 2 
 

 

 18 

заны с категориями товаров, а рейтинг социальных сетей как источника инфор-
мации о товарах следует отнести к ядру медиаповедения. 

H4: гипотеза полностью подтвердилась, все параметры не связаны с катего-
риями товаров либо имеют значимую, но слабую взаимосвязь. 

H5: гипотеза полностью подтвердилась, все параметры обладают значимой 
и сильной взаимосвязью с категориями товаров. 

Следовательно, окончательное распределение параметров по медиаповеде-
нию и медиапредпочтениям потребителей различных категорий товаров в соци-
альных сетях должно выглядеть следующим образом: 

Ядро медиаповедения описывают ответы на вопросы 2, 6, 9 и 16. 
Особенности медиаповедения описывают частотные таблицы, построенные 

для категорий товаров (вопрос 4) и вопросов 3, 10, 11, 15. 
Ядро медиапредпочтений описывают ответы на вопросы 5, 13, 14, 17 и 20. 
Особенности медиапредпочтений описывают частотные таблицы, построен-

ные для категорий товаров (вопрос 4) и вопросов 7, 8, 12, 18 и 19. 
Далее рассмотрим ядро и особенности медиапредпочтений и медиаповеде-

ния потребителей разных категорий товаров в социальных сетях. В таблице 4 
представлено описание ядра и особенностей медиаповедения и медиапредпоч-
тений потребителей трех лидирующих категорий товаров по результатам опроса 
в социальных сетях. 

Таблица 4 

Описание ядра и особенностей медиаповедения и медиапредпочтений  
потребителей товаров в социальных сетях 

Товарная  
категория 

Одежда и обувь Средства по уходу  
за собой 

Товары для дома 

% ответов  19,85 18,1 12,1 

Вопросы Ядро медиаповедения 

2, 6, 9, 16 – 59,8% респондентов совершают покупки в Интернете 1–2 раза в месяц; 
– 99,1% респондентов пользуются социальными сетями и мессенджерами; 
– 50% респондентов проводят в социальных сетях 3–4 часа ежедневно; 
– тройку лидеров социальных сетей по поиску информации о товарах со-
ставляют Instagram (31,1% ответов), YouTube (21,1%) и Вконтакте (15,5%) 

Вопросы Особенности медиаповедения 

3, 10, 11, 15 – основная причина 
покупки товаров в Ин-
тернете − не нужно по-
сещать магазин (27,4% 
респондентов); 
– основная причина 
использования социаль-
ных сетей − просмотр 
информационного, обу-
чающего контента 
(33,9%); 

 – основная причина 
покупки товаров в 
Интернете − большое 
количество скидок и 
предложений (15,1% 
респондентов); 
– основная причина 
использования соци-
альных сетей − обще-
ние с друзьями, зна-
комыми (17,9%); 
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Продолжение табл. 4 

Товарная 
категория 

Одежда и обувь Средства по уходу  
за собой 

Товары для дома 

% ответов  19,85 18,1 12,1 

 – утверждение, описы-
вающее поведение: мне 
нравится размещать в 
социальных сетях лич-
ный контент, делиться 
своим опытом и мысля-
ми (30,2%); 
– самой популярной 
категорией товара, ин-
формацию о которой 
ищут в социальных се-
тях, являются средства 
по уходу за собой 
(25,5%) 

– основная причина 
покупки товаров в Ин-
тернете − не нужно 
посещать магазин 
(25,4% респондентов); 
– основная причина 
использования соци-
альных сетей − про-
смотр информационно-
го, обучающего кон-
тента (28,3%);  
– утверждение, описы-
вающее поведение: мне 
нравится размещать в 
социальных сетях лич-
ный контент, делиться 
своим опытом и мыс-
лями (28,3%); 
– самой популярной 
категорией товара, 
информацию о которой 
ищут в социальных 
сетях, являются сред-
ства по уходу за собой 
(28,3%) 

– утверждение, опи-
сывающее поведение: 
мне нравится разме-
щать в социальных 
сетях личный контент, 
делиться своим опы-
том и мыслями 
(18,9%); 
– самой популярной 
категорией товара, 
информацию о кото-
рой ищут в социаль-
ных сетях, являются 
одежда и обувь (17%) 

Вопросы Ядро медиапредпочтений 

5, 13, 14, 17, 20 – 83,0% респондентов предпочитают покупать товары в маркет-плейсах 
(Ozon, Wildberries и др.); 
– 89,6% респондентов ищут информацию о товарах в социальных сетях; 
– самым популярным источником информации являются обзоры и посты 
блогеров о товаре (50% респондентов);  
– 49,1% респондентов относятся к рекламе в социальных сетях нейтраль-
но − не обращают внимания; 
– 50% респондентов считают, что реклама в социальных сетях скорее не 
влияет на покупательское решение, чем наоборот: неинтересные предложе-
ния или уже купленные товары, хотя иногда можно встретить интересные 
предложения 

Вопросы Особенности медиапредпочтений 

7, 8, 12, 18, 19 – самыми используемы-
ми являются Instagram 
(43,4%), YouTube 
(42,5%) и Вконтакте 
(31,1%); 

– самыми используе-
мыми являются 
Instagram (39,6%), 
YouTube (30,2%) и 
Вконтакте (29,2%); 

– самыми используе-
мыми являются 
Instagram (24,5%), 
YouTube (23,9%) и 
Вконтакте (18,9%); 
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Окончание табл. 4 

Товарная  
категория 

Одежда и обувь Средства по уходу  
за собой 

Товары для дома 

% ответов  19,85 18,1 12,1 

 – нравятся больше всего 
Instagram (39,6%), 
Telegram (30,2%) и 
YouTube (19,8%); 
– тип контента – развле-
кательный: юмор, мемы, 
новости шоу-бизнеса 
(30,2%); 
– предпочитаемый фор-
мат рекламы – реклам-
ное видео в новостной 
ленте (23,6%); 
– предпочитаемый тип 
рекламы – юмористиче-
ский, развлекательный 
(17%) 

– нравятся больше 
всего Instagram (33%), 
Telegram (26,4%) и 
YouTube (17,9%); 
– тип контента – ин-
формационный (по 
интересующим тема-
тикам) (29,4%); 
– предпочитаемый 
формат рекламы – 
рекламное видео в 
новостной ленте 
(25,4%); 
– предпочитаемый тип 
рекламы – информа-
ционный с описанием 
основных характери-
стик товара (20,8%) 

– нравятся больше 
всего Instagram 
(22,6%), Telegram 
(17,9%) и YouTube 
(14,2%); 
– тип контента – ин-
формационный (по 
интересующим тема-
тикам) (16%); 
– предпочитаемый 
формат рекламы – 
прямая реклама у бло-
геров в социальных 
сетях (13,2%); 
– предпочитаемый тип 
рекламы – юмористи-
ческий, развлекатель-
ный (12,3%) 

 

Примечание: разработано авторами. 
 
Следует отметить, что в табл. 4 представлены только лидирующие ответы, 

причем для ядра медиапредпочтений и медиаповедения они являются общими 
для всех пользователей, а в особенностях определены в разрезе потребителей 
определённых категорий товаров. 

Выводы и научная новизна 
Тестирование предлагаемой методики, проведенное по результатам опроса, 

демонстрирует, что в медиаповедении и медиапредпочтениях пользователей в 
социальных сетях присутствуют как общие черты, так и особенности, свойст-
венные потребителям определенных категорий товаров. Исследование выдвину-
тых гипотез позволило пересмотреть и уточнить перечень параметров, состав-
ляющих ядро и особенности медиаповедения и медиапредпочтений в социаль-
ных сетях. 

Научная новизна исследования заключается не только в теоретическом ана-
лизе и эмпирической проверке содержания медиаисследований потребителей 
различных категорий товаров в социальных сетях, но и в уточнении параметров, 
составляющих ядро и особенности их медиаповедения и медиапредпочтений. 

Методика исследования особенностей медиаповедения и медиапредпочте-
ний в социальных сетях потребителей различных категорий товаров позволяет 
бизнесу разработать эффективные мероприятия по поддержанию спроса на то-
вары и формированию лояльности к компании, бренду и продуктам. 
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Тем не менее, важно отметить и некоторые ограничения практического ис-
пользования методики. Например, исследования с целью отслеживания траекто-
рий развития поведения потребителей в соцмедиа необходимо проводить с оп-
ределенной периодичностью (один, а лучше два раза в год), что требует некото-
рых затрат и усилий. Следовательно, сотрудники предприятия должны обладать 
необходимыми практическими навыками и умениями для проведения подобных 
исследований. 
  
1. Жилавская И.В. Медиаповедение молодежной аудитории в условиях дивергенции // 

Медиа. Информация. Коммуникация. – 2012. – № 1. – С. 28–30.  
2. Кметь Е.Б. Маркетинговые коммуникации. Теория, практика, управление: учебник 

для магистров. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 183 с. 
3. Кметь Е.Б. Методика исследования медиапредпочтений целевой аудитории: полное 

погружение // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 12-3 (53). – С. 919–923. 
4. Кметь Е.Б., Ким А.Г. Управление маркетингом: учебник. – Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2015. – 308 с.  
5. Alalwan A.A. Investigating the impact of social media advertising features on customer 

purchase intention // International Journal of Information Management. – 2018. – № 42. – 
Р. 65–77. – URL: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.06.001 

6. Arrigo E., Liberati C. & Mariani P. Social Media Data and Users' Preferences: A Statistical 
Analysis to Support Marketing Communication // Big Data Research. – 2021. – № 24. 
https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100189  

7. Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities / 
J. Carlson, M. Rahman, R. Voola, N. De Vries // Journal of Services Marketing. – 2018. – 
№ 32 (1). – Р. 83–94. – URL: https://doi.org/10.1108/JSM-02-2017-0059 

8. Dodoo N.A., & Wu L. Exploring the anteceding impact of personalised social media adver-
tising on online impulse buying tendency // International Journal of Internet Marketing and 
Advertising. – 2019. – № 13(1). – Р 73–95. – URL:http://dx.doi.org/10.1504/IJIMA. 
2019.10019167 

9. Setting the future of digital and social media marketing research: Perspectives and research 
propositions / Y.K. Dwivedi, E. Ismagilova, D.L. Hughes [et. al.] // International Journal of 
Information Management Available online. – 2020. – № 7. – Р. 1–37. – URL: 
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168 

10. Passive and Active Social Media Use and Depressive Symptoms among United States 
Adults / C. G. Escobar-Viera, A. Shensa, N.D. Bowman [et. al.] // Cyberpsychology, Be-
havior, and Social Networking. – 2018. – № 21. – Р. 437–443. – URL: 
https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0668 

11. Gross M. Watching two billion people // Current biolog. – 2018. – № 9(28). – Р. 527–
530. – URL: https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.04.065 

12. Jacobson J., Gruzd A., Hernández-García A. Social media marketing: Who is watching the 
watchers? // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2020. – № 53. – Р. 1–12. – 
URL: ttps://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.001 

13. Behavioral implications of international social media advertising: An investigation of inter-
vening and contingency factors / W.J. Johnston, S. Khalil, A.N.H. Le [et al.] // Journal of 
International Marketing. – 2018. – № 26(2). – Р. 43–61. – URL: 
https://doi.org/10.1509%2Fjim.16.0125 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2021. № 2 
 

 

 22 

14. Kaye L.K. Exploring the “socialness” of social media // Computers in Human Behav-
ior Reports. – 2021. – № 3. – URL: https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100083 

15. Meler A., Reinecke L. Computer-Mediated Communication, Social Media, and Mental 
Health: A Conceptual and Empirical Meta-Review // Communication Research. – 2020. – 
№ 1-72. – URL: https://doi.org/10.1177%2F0093650220958224 

16. Investigating users’ experience on social media ads: perceptions of young users / 
D.A. Qudah, B. Al-Shboul, A. Al-Zoubi // Heliyon. – 2020. – № 6 (7). – URL: 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04378. 

17. Tran T.P. Personalized ads on Facebook: An effective marketing tool for online market-
ers // Journal of Retailing and Consumer Services. – 2017. – № 39. – Р. 230–242. – URL: 
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.06.010 

18. The Reciprocal Relationship Between Passive Social Networking Site (SNS) Usage and 
Users’ Subjective Well-Being / J.L. Wang, J. Gaskin, D.H. Rost, D.A. Gentile // Social 
Science Computer Review. – 2018. – № 36 (5). – Р. 511–522. – URL: 
https://doi.org/10.1177%2F0894439317721981  

Транслитерация 

1. Zhilavskaya I.V. Mediapovedenie molodezhnoj auditorii v usloviyah divergencii // Media. 
Informaciya. Kommunikaciya. – 2012. – № 1. – S. 28–30.  

2. Kmet' E.B. Marketingovye kommunikacii. Teoriya, praktika, upravlenie: uchebnik dlya 
magistrov. – Saratov: Aj Pi Er Media, 2016. – 183 s. 

3. Kmet' E.B. Metodika issledovaniya mediapredpochtenij celevoj auditorii: polnoe pogruz-
henie // Ekonomika i predprinimatel'stvo. – 2014. – № 12-3 (53). – S. 919–923. 

4. Kmet' E.B., Kim A.G. Upravlenie marketingom: uchebnik. – Vladivostok: Izd-vo VGUES, 
2015. – 308 s. 

 

© Е. Б. Кметь, 2021 
© А. Е. Новикова, 2021 
 

Для цитирования: Кметь Е. Б., Новикова А. Е. Методика исследования особенностей 
медиапредпочтений и медиаповедения в социальных сетях потребителей разных катего-
рий товаров  // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государст-
венного университета экономики и сервиса. – 2021. – Т. 13, № 2. – С. 7–22. 

For citation:  Kmet E. B., Novikova A. E.  Methodology for researching the characteristics of 
media preferences and media behavior in social networks of consumers of different categories 
of goods, The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of 
Economics and Service,  2021, Vol. 13, № 2, рp. 7–22. 

DOI https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2021-2/007-022 

Дата поступления: 14.05.2021. 

 



В. В. Жохова. Конфигурация человеческого капитала в развитии социального предпринимательства  
 

 

 23 

 DOI https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2021-2/023-033 

УДК  334.024  

В.  В. Жохова
     

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Владивосток. Россия 

Конфигурация человеческого капитала в развитии  
социального предпринимательства  

В данной статье проводится анализ исследования роли человеческого капитала в 

развитии предприятий социального предпринимательства. Для сбора материала 

использованы различные базы российских и зарубежных научных журналов в об-

ласти менеджмента и предпринимательства. В работе оценены результаты теоре-

тической дискуссии при исследовании понятий социального предпринимательства 

и человеческого капитала, рассмотрена взаимосвязь человеческого капитала и соз-

дания предприятий. Представлены результаты лонгитюдного исследования, прове-

денного кейс-методом на предприятиях социального предпринимательства При-

морского края в период 2016–2020 гг. Определены особенности формирования 

предприятий социального предпринимательства и воздействие экономического 

кризиса на деятельность предприятий в регионе, исследован человеческий капитал 

и обозначена его роль в развитии социального предпринимательства. 

Ключевые слова и словосочетания: социальное предпринимательство, социальный 

предприниматель, теория человеческого капитала, конфигурация человеческого 

капитала, метод кейсов. 
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The configuration of human capital in the developme nt  
of social entrepreneurship 

This article analyzes the study of the role of human capital in the development of social en-

trepreneurship enterprises. Various databases of Russian and foreign scientific journals and 

articles in the field of management and entrepreneurship were used to collect the material. 

The paper evaluates the results of the theoretical discussion in the study of the concepts of 
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social entrepreneurship and human capital, considers the relationship between human capi-

tal and the creation of enterprises. The article presents the results of a longitudinal study 

conducted by the case method at the enterprises of social entrepreneurship in the Primorsky 

Territory in the period 2016–2020.The features of the formation of social entrepreneurship 

enterprises and the impact of the economic crisis on the activities of enterprises in the region 

are determined, human capital is studied and its role in the development of social entrepre-

neurship is outlined. 

Keywords: social entrepreneurship, social entrepreneur, theory of human capital, configura-

tion of human capital, case study. 

Введение 
В России наблюдается активное развитие социального предпринимательства. 

Формирование и реализация данного направления в Приморье помогают при-
влечь в бизнес различные общественные слои за счет расширения границ реаль-
ного спроса и создают предпосылки для развития экономики региона вследствие 
образования новых рабочих мест и активного использования человеческого ка-
питала в бизнесе, а также сокращают отток населения за пределы региона.  

Социальное предпринимательство, приоритетом которого отмечено реше-
ние социальных проблем, способствует динамичному росту числа организаций 
[19]. Человеческий капитал играет большую роль в приращении знаний и навы-
ков, усиливающих развитие предпринимательской деятельности [12; 21]. Разни-
ца между коммерческим и социальным предпринимательством заключается в 
различном влиянии на него общего и специфического капиталов [13].  

Роль человеческого капитала в деятельности социального предпринима-
тельства недостаточно изучена. Применение индуктивного метода, характери-
зующего путь познания от фиксирования эмпирических данных, их анализа и 
систематизации к обобщениям и формулируемым на этой основе общим выво-
дам, дает возможность проработать комплекс обозначенной проблематики. 
В российской науке такие исследования практически отсутствуют. Автором был 
поставлен исследовательский вопрос: какова конфигурация человеческого капи-
тала, влияющая на развитие социального предпринимательства в регионе? Для 
лонгитюдного исследования человеческого капитала предприятий социального 
предпринимательства региона использовался кейс-метод. Основанием для выбо-
ра данного метода послужила необходимость анализа современного феномена в 
реальном контексте его существования. Исследование проводилось в 2016–
2020 гг. в два этапа. Объектом исследования выступали российские предприятия 
Приморского края, осуществляющие предпринимательскую деятельность в рам-
ках социального предпринимательства.  

Концептуальные основы социального предпринимательства 
В настоящее время понятие социального предпринимательства активно рас-

сматривается в научных кругах, однако нет общей теоретической основы и от-
сутствует единое общепринятое определение социального предпринимательст-
ва. Основоположником исследования данного направления является Грегори 
Диз, который установил отличительные особенности социального предпринима-
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тельства: миссия для создания социальной ценности; новые возможности; инно-
вационность, адаптация и обучение; лидерские предпринимательские дейст-
вия с учетом ограниченности ресурсов; чувство ответственности за результа-
тивность [14]. Одни авторы рассматривают социальное предпринимательство 
как «поиск создания социальной ценности посредством экономической дея-
тельности» [15]. Здесь изучаются такие экономические характеристики, как 
финансовые результаты предприятия, его эффективность, удовлетворенность 
заинтересованных сторон и конкурентоспособность реализуемой продукции 
и услуг. С таким определением другие ученые активно дискутируют, утвер-
ждая, что перечисленных показателей для оценки развития предприятий со-
циального предпринимательства недостаточно и следует рассматривать их в 
рамках объективности и субъективности. К объективным характеристикам 
они относят количество сотрудников, доход, прибыльность; среди субъек-
тивных отмечают качество реализованной продукции, удовлетворенность 
клиентов, рынок [17]. Многими зарубежными исследователями подчеркива-
ется необходимость измерения отличительных компетенций менеджеров 
предприятий и определения их влияния на деятельность предприятия, где 
выявляется значимость исследования человеческого капитала для развития 
социального предпринимательства. Авторы утверждают, что изучение отли-
чительных компетенций предпринимателей может помочь многим компани-
ям достичь наилучших результатов [22]. 

В отечественных исследованиях социального предпринимательства фикси-
руется, что в России оно прошло стадию зарождения, осознанного развития и 
сейчас находится на стадии становления [9]. Основная гипотеза исследования 
феномена – это формирующаяся система отношений между субъектами, вовле-
каемыми в экономическую деятельность, и содействием их в решении социаль-
ных проблем [8]. 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» узаконил понятие «социальное предпринимательство», от-
метив его как деятельность, направленную на достижение общественно полез-
ных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общест-
ва. При этом российские исследователи рассматривают социальное предприни-
мательство как: 1) «способ экономической деятельности, в котором соединяется 
социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и 
достижением самоокупаемости» [7]; 2) «предпринимательство, которое характе-
ризуется социально ответственной деятельностью субъектов малого предприни-
мательства, направленного на решение социальных проблем» [5]. Формирование 
изучаемого предпринимательства часто связывается с деятельностью некоммер-
ческих объединений (НКО), имеющих социальные цели деятельности, осущест-
вляющих благотворительность, обладающих корпоративной социальной ответ-
ственностью. 

Мы разделяем точку зрения российских и зарубежных авторов, что анализи-
руемое предпринимательство нацелено на достижение основной миссии, свя-
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занной с решением социальной проблемы, где финансовая устойчивость являет-
ся необходимым, а не достаточным условием достижения данной цели [1], и 
проведенный нами ранее анализ понятий социального предпринимательства в 
научных статьях за период 1995–2015 гг. выявил такие его специфические свой-
ства, как превосходство социальной миссии над коммерческой, формирование 
социальной ценности, социальная ответственность предпринимателя, трансфор-
мационное лидерство и благотворительность предприятия [3]. 

Теория человеческого капитала 
Американский исследователь, лауреат Нобелевской премии, экономист 

Т. Шульц основал теорию человеческого капитала еще в шестидесятые годы. 
Теоретическая модель человеческого капитала была разработана Г. Беккером, 
который под человеческим капиталом понимал запас человеческих способно-
стей, знаний, навыков и мотиваций. Особенностью капитала является неотдели-
мость от личности своего носителя. Инвестициями в человеческий капитал мо-
гут быть образование, охрана здоровья, поиск информации, географическая мо-
бильность и т.д.  

Составляющие человеческого капитала – образование, опыт, знания и навы-
ки – постоянно критикуются относительно того, что они являются основными 
факторами развития предприятия [16]. Г. Беккер ввел различие между общими и 
специфическими инвестициями, отмечая, что специальная подготовка наделяет 
работника знаниями и навыками, представляющими интерес лишь для того 
предприятия, где они были получены, определяя тем самым специфический че-
ловеческий капитал [2, с. 593]. В ходе общей подготовки приобретенные знания 
и навыки, полученные работниками, могут быть применимы и в других органи-
зациях, что соотносится с общим человеческим капиталом. 

Как в коммерческом, так и в социальном предпринимательстве существует 
связь между специфическим и общим человеческим капиталами, основанная на 
предпринимательской способности (экономический подход) и на воздействии 
мотивационных эффектов (психологический подход) [11]. 

Исследование показывает, что социальное предпринимательство требует 
разнообразных «конфигураций» человеческого капитала в отличие от коммерче-
ского предпринимательства, объясняя это спецификой деятельности данных 
предприятий [10]. Общий человеческий капитал, обладающий более разнооб-
разной когнитивной перспективой, может иметь наибольшее значение для раз-
вития социального предпринимательства [23]. 

Дизайн исследования, методы и аргументы выбора 
Первый этап исследования человеческого капитала, влияющего на развитие 

социального предпринимательства Приморского края, осуществлялся в период с 
2016 по 2018 г. Повторные исследования (второй этап) данных объектов – в 
2019–2020 гг. Для изучения предпринимательства применяются качественные 
методы исследования: лонгитюдное исследование кейс-методом, в котором рас-
сматривается одна и та же группа объектов в течение длительного времени, за 
которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо 
свои значимые признаки. 
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Кейс-метод включал интервью с социальными предпринимателями; наблю-
дение за предпринимательской деятельностью; анализ экономических данных 
предприятия. Выбор объектов исследования составлял 10 кейсов, рекомендо-
ванных к исследованию конкурсной площадкой социальных проектов «Энергия 
участия» (г. Владивосток). Данные объектов исследования Приморского края в 
период 2016–2020 гг. представлены в таблице. 

Таблица 

Объекты исследования Приморского края в 2016–2020 гг. 

Детские сады Туристские центры 
и фирмы 

Обучающие 
и развлекатель-
ные детские 
центры 

Центр 
соци-
ального 
обслу-
живания 

НКО 

Объ-
ект 1 

Объ-
ект 2 

Объ-
ект 3 

Объ-
ект 4 

Объ-
ект 5 

Объ-
ект 6 

Объ-
ект 7 

Объект 
8 

Объект 
9 

Объект 
10 

Владивосток Владивосток Артем Влади-
восток 

Находка 

Период открытия предприятия СП 

2010 2012 2008 2003 2007 1999 2015 2015 2017 2015 

Количество работающих на предприятии СП 

8 15 10 10 6 6 15 10 20 10 

Оказываемые услуги предприятием СП 

Образовательные услуги 
для детей дошкольного 
возраста 

Туристские услуги для 
детей, экологический 
туризм 

Образователь-
ные и развлека-
тельные услуги 
для детей 

Услуги 
сиделки 
(по-
мощь) 
людям 
пожило-
го воз-
раста  

Образо-
ватель-
ные ус-
луги для 
детей  

 

Примечание: составлено автором. 
 
За анализируемый период исследованы кейсы, одной из целей которых было 

решение социальной проблемы региона: детские сады, реализующие образова-
тельные услуги для детей дошкольного возраста; туристские центры и фирмы, 
реализующие туристские услуги для детей и экологический туризм; обучающие 
и развлекательные детские центры, реализующие образовательные и развлека-
тельные услуги для детей; Центр социального обслуживания, предоставляющий 
услуги сиделки (помощь) людям пожилого возраста и с ограниченными возмож-
ностями; НКО (некоммерческое объединение), оказывающее образовательные 
услуги для детей дошкольного и школьного возраста.  
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Основные характеристики респондентов: возраст от 36 до 55 лет; образова-
ние – высшее профессиональное; квалификация соответствует обозначенной 
деятельности; все исследуемые получили дополнительное образование (ДПО), 
связанное с данным бизнесом; респонденты обладали определенными достиже-
ниями: «Победитель конкурса социальных проектов», победитель федерального 
проекта «Мама-предприниматель», лауреат конкурса «Лидер туриндустрии»; 
опрашиваемые имели детей дошкольного и школьного возраста. 

Повторные исследования с использованием дополнительного опроса пред-
принимателей социального предпринимательства и метода наблюдения за их 
деятельностью были организованы выборочно на объектах № 3, 6 и 9. 

Интервью, наблюдение, анализ исследования 
Исследование социального предпринимательства Приморского края показа-

ло, что экономический кризис в анализируемый период существенно не повлиял 
на его формирование и реализацию. Это подтверждается динамикой развития 
экономических показателей изучаемых предприятий и высказываниями респон-
дентов при опросе: «Кризис не коснулся предприятия, детские сады нужны, 
нужна заработная плата», «В кризис мы получили дотации от государства», 
«Мы открыли бизнес, участвуя в грантах», «Мы решали социальные пробле-
мы… поэтому финансово устойчивы» и др. 

Обзор предприятий Приморского края позволил особо выделить следующие 
отличительные черты социального предпринимательства:  

– польза обществу: «Мною двигало желание делать хорошо и делать для на-
рода»; «Мы принесли пользу данной семье»; 

– социальная ценность: «Когда будет меньше спрос на детские сады, мы все 
равно будем существовать. К нам будет особое внимание»; 

– благотворительность: «К нам обращаются ветераны – мы предоставляем 
автобусы», «У нас есть путевки со скидкой для малообеспеченных детей»; 

– трансформационное лидерство: «Я стала отличником народного просве-
щения»; «Я стала руководителем отдела»; 

– самоотверженность и ответственность: «Без вложения своей души, сердца, 
крови и пота – ничего не получится». 

Анализ человеческого капитала помог выделить основные его характери-
стики и особенности в социальном предпринимательстве. Респонденты имели 
высшее профессиональное образование: «Я учитель китайского и английского 
языка», «Музыкальное образование для меня основа», «Я учитель начальных 
классов»; профессиональные навыки: «Я хорошо знаю школьные программы», 
«Я дополнительно работала методистом», «Мы начали получать дипломы, гра-
моты» и опыт: «Я всю жизнь работала с дошкольниками», «Я учитель с 1979 
года», «Знания пригодились и в данной деятельности». Все опрашиваемые вос-
пользовались знаниями и навыками при открытии своего бизнеса. 

Способности, знания, умения и навыки исследуемых, необходимость реше-
ния личных социальных проблем, к примеру, отсутствие мест в детских садах, и 
социальных проблем региона способствовали мотивации к созданию предпри-
ятия социального предпринимательства. Алгоритм следующий: респондент  
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получал высшее профессиональное образование, затем работал на предприятиях 
Приморского края, получая навыки и опыт, активно участвовал в продвижении 
по карьерной лестнице, развиваясь на обучающихся курсах и соревнуясь в раз-
личных региональных и федеральных конкурсах, получал общественное при-
знание и затем открывал собственный бизнес, используя опыт и финансовую 
государственную поддержку. 

Развитию организованного бизнеса помогали дополнительные знания рес-
пондентов: «Я еще имею диплом по социальной работе», «Конечно, постоянно 
учусь на каких-либо курсах ДПО», «Я имею образование психолога», «Я ранее 
работала бухгалтером», а также наличие способностей и творческого потен-
циала: «Я играю на фортепьяно», «Я в детстве хорошо танцевала», «У меня му-
зыкальный слух». 

Исследование продемонстрировало наличие у каждого респондента индиви-
дуальных, экономических и социальных характеристик и особенных качеств: 
физические (делали зарядку, бег утром), психологические (стремление к лидер-
ству и самоутверждению), интеллектуальные (стремление к новым знаниям, из-
дание книг). 

Были подчеркнуты как реально функционирующий человеческий капитал, 
используемый субъектом труда в предпринимательской деятельности, так и по-
тенциальный человеческий капитал, способствующий развитию социальных по-
требностей общества. В перспективе его можно использовать для создания но-
вого бизнеса с иными социальными целями, повышая доходы предприятия. 

В социальном предпринимательстве проанализирован общий человеческий 
капитал, включающий знания, умения и навыки, полученные в ходе профессио-
нальной подготовки при обучении в вузе, который использован в предпринима-
тельской деятельности; а также специфический, включающий дополнительные 
знания и умения, которые могут быть применены респондентами на определен-
ной должности и в конкретной организации. 

В процессе исследования обнаружено, что общий человеческий капитал 
имеет наибольшее значение для социального предпринимательства, при этом 
респонденты активно развивают свои навыки и способности, связанные с реше-
нием социальных проблем региона с упором на лидерские качества. Специфиче-
ский человеческий капитал не востребован, респонденты частично воспользова-
лись его элементами при реализации социального предпринимательства (музы-
кальные и спортивные способности, знание китайского языка). Нами отмечено, 
что общие профессиональные навыки и умения приобретаются посредством 
формального образования, специфические – через опыт. В большей степени на 
исследуемых предприятиях работники обучаются непосредственно на рабочих 
местах, предприниматели и менеджеры среднего звена – за пределами компа-
нии, с выездом в другие регионы и страны.  

Обсуждение 
Опираясь на результаты зарубежных исследований, мы разделяем точку 

зрения авторов, что в социальном предпринимательстве «первостепенна миссия, 
имеющая социальную ценность, а второстепенна экономическая потребность 
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предпринимателя» [11], но полагаем, что наибольшее значение может иметь 
смешанная миссия, учитывающая социальную и экономическую составляющие 
предприятия [20]. 

Человеческий капитал способствует развитию социального предпринима-
тельства. Он состоит из «формального» образования – подготовка или обучение 
на предприятии, включая непосредственно рабочее место [4]. Более образован-
ные работники – предприниматели – стремятся получить дополнительное обра-
зование вне своей компании, тогда как менее образованные обучаются в рамках 
своей фирмы. 

Ценность понятия «человеческий капитал» рассматривается в совокупности 
экономических, социальных и индивидуальных признаков, при этом выделяются 
группы качеств и способностей, характеризующих работника в трудовой дея-
тельности: физические, интеллектуальные, психологические [6]. Исследование 
показывает, что способности, знания, умения и навыки предпринимателя, кото-
рые выступают целью деятельности отдельных фирм, семей, организаций, яв-
ляются мотивирующими факторами к эффективному труду. 

В социальном предпринимательстве совокупность врожденных способно-
стей, приобретенного опыта и творческого потенциала, психологического и фи-
зического здоровья, мотивации к профессиональной деятельности обеспечивает 
возможность приносить доход предприятию [18]. 

Активно прослеживается реально функционирующий человеческий капи-
тал, который на данный момент уже используется субъектом труда в предпри-
нимательской деятельности. Потенциальный человеческий капитал, который 
может быть использован в экономических целях для получения дохода, по неко-
торым причинам в настоящее время задействован незначительно. 

Конфигурация – это внешний вид или очертание субъекта, взаимное распо-
ложение определенных элементов. Человеческий капитал – совокупность зна-
ний, умений, навыков, используемых для удовлетворения многообразных по-
требностей человека и общества в целом. Конфигурация человеческого капитала 
в социальном предпринимательстве – это образ («портрет») предпринимателя, 
включающий в себя совокупность элементов общего и специфического челове-
ческого капиталов, способствующих эффективному развитию его предпринима-
тельской деятельности. Исследование показало: умения и навыки являются оп-
ределенным запасом и накапливаются, производительные способности социаль-
ного предпринимателя служат источником доходов предприятия. Реально функ-
ционирующий человеческий капитал способствует его формированию; потенци-
альный, используемый для достижения социальных целей предприятия, содей-
ствует росту дохода и развитию социального предпринимательства. Общий че-
ловеческий капитал в социальном предпринимательстве, приобретенный по-
средством «формального» образования, может иметь наибольшее значение для 
его развития. Специфический, объединяющий профессиональные умения, навы-
ки и опыт социального предпринимателя, частично востребован на предприяти-
ях социального предпринимательства, так как способствует повышению произ-
водительности труда предпринимателя.  
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Повторно проводимые исследования на трех объектах социального пред-
принимательства Приморского края подтвердили полученные результаты. 

Заключение 
Конфигурация как совокупность и взаимосвязь элементов общего и специ-

фического человеческого капитала повышает эффективность предприниматель-
ской деятельности в социальном предпринимательстве. Человеческий капитал в 
социальном предпринимательстве следует рассматривать в виде формы челове-
ческого потенциала, который играет системообразующую роль при определении 
человеческих ресурсов общества – совокупность рабочей силы, человеческого и 
информационного капиталов.  

Результаты научного исследования могут внести определенный вклад в раз-
витие теоретических знаний в области человеческого капитала, расширяя пони-
мание природы социального предпринимательства и его влияния на развитие 
бизнеса. Практическая значимость исследования будет заключаться в том, что 
полученные результаты могут помочь определить основные характеристики 
предпринимателя, способствующего формированию предприятий социального 
предпринимательства.  

В качестве возможных перспективных направлений дальнейших научных 
исследований следует выделить проведение дополнительного исследования кей-
сов, которое позволит рассмотреть развитие регионального социального пред-
принимательства в динамике и проанализировать факторы его успеха. Социаль-
ное предпринимательство может стать одним из эффективных ресурсов разви-
тия регионов. 
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Профилактика выгорания как условие повышения  
качества работы сотрудников: факторы формирования,  
симптомы и методы профилактики 

В статье рассматривается история изучения выгорания: от феномена к синдрому. Авто-

ры выделяют четыре основных междисциплинарных подхода, используемых сегодня 

при изучении синдрома выгорания: индивидуальный, интерперсональный, организа-

ционный и социальный. Фактором, во многом ограничивающим развитие проблемати-

ки выгорания, служит междисциплинарная разобщенность, и разные подходы к про-

блеме выгорания не являются взаимоисключающими. Критерий выбора того или иного 

подхода обусловлен наличием ресурсов, кадров и масштабом поставленной задачи. 

Ввиду этого авторы считают возможным выделить три перспективных области развития 

профилактики синдрома выгорания: культура благополучия (социальный подход), 

улучшение рабочего процесса (организационный подход) и личная стойкость (индиви-

дуальный подход).  
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The article examines the history of the study of burnout: from phenomenon to syndrome. 

The authors identify four main interdisciplinary approaches used today in the study of burn-

out syndrome: an individual approach, an interpersonal approach, an organizational ap-

proach, and a social approach. The factor that largely limits the development of the problem 

of burnout is interdisciplinary disunity, and different approaches to the problem of burnout 

are not mutually exclusive. The criterion for choosing one or another approach is due to the 

availability of resources, personnel and the scale of the task. In view of this, the authors con-

sider it possible to identify three promising areas for the development of prevention of burn-

out syndrome: culture of well-being (social approach), improvement of the work process (or-

ganizational approach) and personal resilience (individual approach). 

Keywords: burnout syndrome, prevention, individual approach, organizational approach,  

social approach. 

Введение 
Немецкий социолог Ульрих Бек (Ulrich Beck) еще в 1980-е гг. определил со-

временное общество как общество рисков, указывая на технологические послед-
ствия научно-технического прогресса (техногенные катастрофы, загрязнение 
окружающей среды) и сугубо психологические (профессиональные стрессы, ал-
лергия на работу, боязнь общения с коллегами). Эти психологические последст-
вия вступления в общество риска привели к тому, что в ряде работ начали гово-
рить о «синдроме выгорания». 

Синдром выгорания является предметом исследований ученых всего мира 
уже более 40 лет. Так или иначе за эти десятилетия созданы модели осмысления, 
выработаны подходы к изучению феномена выгорания, расширено содержание 
самого термина, разработаны способы профилактики. К этому феномену уже 
привлечено внимание на уровне организаций: синдром выгорания учитывается в 
кадровой политике различных учреждений.  

На уровне общественного дискурса данная тема также стала вызывать ус-
тойчивый интерес. Тем не менее, такое усиленное внимание к побочным следст-
виям трудовой деятельности наблюдалось не всегда. До определенного момента 
«выгорание» рассматривалось как норма производственной деятельности. Мало 
того, энтузиазм, инициативность, перевыполнение плана или работа сверх по-
ложенного времени приветствовались и поощрялись руководством. Не удиви-
тельно, что трудоголизм стал отличительным знаком общества модернизации.  
И только в последней трети ХХ века, в период формирования общества риска, 
стало происходить осознание для индивида последствий не только гонки за ли-
дерство, но и обычного стремления сохранить свое рабочее место.  

Показательно, что термин «трудоголик» (англ. Workaholic) стал общеупот-
ребимым и был включен в «Оксфордский словарь» в 1971 г. Именно в этот пе-
риод начало формироваться то общество, которое называют обществом риска, 
информационным обществом, обществом постмодерна. На признание трудого-
лизма определенной девиацией ушло порядка пятидесяти лет. 

Сейчас и на уровне академичного сообщества, и на уровне общественного 
мнения трудоголизм признан видом психологической зависимости, суть которой 
можно определить как навязчивое или неконтролируемое желание работать.  
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Профессии с повышенным риском выгорания сотрудников 
Специфика рабочей деятельности для ряда профессий служит основной 

причиной формирования и развития выгорания. Ненормированный рабочий 
день, недостаточная оплата и льготы, нехватка персонала, дисбаланс между ра-
ботой и личной жизнью – объективные условия для возникновения выгорания. 
Коуч по карьерному росту Рейчел Монтанез (Rachel Montanez) выделяет шесть 
отраслей с высоким риском выгорания (Montanez R.): 

1. Социальная работа: социальные работники обычно работают в эмоцио-
нально напряженной среде и часто испытывают вторичный травматический 
стресс.  

2. Профессии, связанные с экстренным реагированием: неотложная помощь, 
пожарные, полицейские и др. Ненормированный рабочий график, недостаток 
сна, нарушенный циркадный ритм – обычные явления для этой сферы.  

3. Дизайн: исследование американской компании “Comparably”, занимаю-
щейся анализом рынка труда, показало, что 51% людей, работающих в сфере 
дизайна, считают, что они перегорели. Дизайнеры это связывают с нереалистич-
ными ожиданиями, изменением приоритетов и неуверенностью в ожиданиях. 

4. Развитие бизнеса и продажи: то же исследование, проведенное 
“Comparably”, выявило, что 44% сотрудников, занимающихся развитием бизне-
са, говорят, что они будут работать во время отпуска. Это действительно высо-
кий процент, когда работа противоречит их личному времени.  

5. Розничная торговля: ощущение, что индивид не делает успехов в карьере, 
что его недооценивают и он не получает справедливой компенсации, влияет как 
на высокую «утечку» кадров, так и на формирование синдрома выгорания у со-
трудников этой сферы. 

6. Медицина: американская медицинская ассоциация ранее сообщала, что 
почти 50% врачей испытывают симптомы выгорания. Однако не все медицин-
ские профессии подвержены выгоранию с одинаковой скоростью. Например, 
кардиологи и онкологи не так склонны к выгоранию, как специалисты скорой 
медицинской помощи и семейные врачи. 

7. Государственный бухгалтерский учет и юриспруденция – отрасли, где 
выгорание – обычное явление по причине больших нагрузок и сложного харак-
тера работы. Должность руководителя в одной из этих отраслей увеличивает 
риск выгорания. 

Терминологическая определенность и статус синдрома выгорания 
В отечественной науке о выгорании одним из первых заговорил выдающий-

ся психолог Борис Герасимович Ананьев (1907–1972). В своей работе «Человек 
как предмет познания» он указал на «эмоциональное сгорание» как на некое от-
рицательное явление, возникающее в профессиях социономического типа и свя-
занное с межличностными отношениями [1, с. 197]. Его авторитет обусловил 
устойчивый интерес как к изучению этого феномена, так и к использованию са-
мого термина. Американские ученые, в свою очередь, для описания данного фе-
номена применяли иные термины. К примеру, Дженифер Брэдли (Jennifer 
Bradley) описала этот феномен как разновидность стресса, связанного с работой 
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(work-related stress) [10, с. 145–158]. На сегодняшний день в мировой научной 
практике в определении синдрома выгорания существуют терминологические 
расхождения. Эти расхождения (в отечественной и зарубежной литературе) свя-
заны с разной степенью строгости в употреблении понятий. Если в англоязыч-
ной научной литературе используют термин «burnout» независимо от субъекта 
исследования, то для российской практики характерна терминологическая ва-
риативность: «выгорание», «эмоциональное выгорание», «эмоциональное сгора-
ние», «профессиональное выгорание», «синдром профессионального/эмо-
ционального выгорания». И хотя уже на I-й Международной научно-практической 
конференции по проблеме выгорания (г. Курск, 2007) было принято решение об 
употреблении единого термина «синдром выгорания», тем не менее, в более позд-
них работах расхождение терминологии стало наблюдаться опять [5]. В последней 
публикации Всемирной организации здравоохранения от 2019 года в англоязычном 
варианте термин «burnout» не изменился, а на русский язык был переведен как 
«профессиональный синдром эмоционального выгорания». 

Более определенная ситуация – со статусом этого синдрома: он не класси-
фицируется как медицинское состояние. Согласно Всемирной организации 
здравоохранения в Международной классификации болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) синдром выгорания отнесен к разделу проблем, связанных с трудно-
стями управления собственной жизнью. Здесь подразумеваются те проблемы, 
которые нельзя отнести к заболеваниям или медицинским состояниям. 

Кристин Сински (Christine Sinsky), доктор медицинских наук, вице-
президент по вопросам профессиональной удовлетворенности в Aмериканской 
Mедицинской Aссоциации (АМА) уточняет: «Выгорание определяется как про-
фессиональное явление, а не заболевание и связано, в первую очередь, с окру-
жающей средой, например, при наличии несоответствия между рабочей нагруз-
кой и ресурсами, необходимыми для выполнения работы должным образом» [9]. 
На сегодняшний день выгорание, по преимуществу, связывают с привходящими 
стрессовыми факторами (окружающая среда, социальный климат), а не с инди-
видуальными характеристиками восприимчивых людей. По этой причине пер-
спектива профилактики синдрома выгорания видится сегодня в оптимизации 
условий труда, рабочего процесса и, в целом, действий по созданию комфортной 
рабочей обстановки.  

Согласно Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-
11) «профессиональный синдром эмоционального выгорания» рассматривается 
как синдром. Он характеризуется тремя признаками: 

– ощущение мотивационного или физического истощения; 
– нарастающее психическое дистанцирование от профессиональных обязан-

ностей или чувство негативизма или цинизма по отношению к профессиональ-
ным обязанностям;  

– снижение работоспособности. 
То явление, которое в 1970-е годы удалось определить как «синдром выго-

рания», существовало задолго до этого времени, но классифицировалось как ча-
стные случаи какого-то «личностного сбоя», и в общем этому не уделялось вни-
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мания [3, с. 454–459]. Хотя представление о выгорании как об «отравлении 
людьми» или синдроме «болезни общения» бытовало на протяжении долгих лет, 
каждый случай воспринимался как уникальное явление, и задача исследователя 
состояла в том, чтобы фиксировать внешние проявления этого случая.  

В середине 1970-х годов появился и получил широкое распространение 
термин «выгорание». Выгорание стали определять как синдром с определенной 
симптоматикой, начались работы по его клиническому изучению. Стремление к 
комплексным исследованиям производственных отношений в рамках объедине-
ния психиатрии, психологии и социологии позволило определить выгорание как 
форму трудового стресса, связанную с организационной культурой, степенью 
удовлетворенности условиями труда, социальным климатом.  

В фокусе внимания в тот период были по преимуществу представители так 
называемых «помогающих» профессий – врачи, особенно оказывающие психи-
атрическую, ургентную или паллиативную помощь (онкологи, врачи хосписов), 
работающие с тяжёлыми, агрессивными или суицидальными больными, пациен-
тами с наркотической или алкогольной зависимостью, учителя, психологи, свя-
щеннослужители, социальные работники, пожарные и спасатели, сотрудники 
правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы. 

В дальнейшем перспектива исследования стала закономерно видеться в 
обобщении наработанных результатов. В этот период расширились понимание 
смысла феномена выгорания и сфера его фиксации: от помогающих профессий 
до любых профессиональных видов деятельности. Этот синдром стали фиксиро-
вать и у представителей «субъект-объектных» профессий: металлургов, опера-
торов телефонных станций. Произошло изменение восприятия этого феномена 
(не только как психического состояния, но и как процесса), тем самым феномен 
выгорания приобрел динамику. Это позволило сформулировать представление о 
выгорании не только как о форме хронического стресса в процессе труда, но и 
как о его результате.  

В отечественной психологии выгорание стало предметом самостоятельных 
научных исследований в конце 1990-х гг. Для его обозначения Т. В. Форманюк 
ввел термин «эмоциональное сгорание» [7, с. 57–64]. Отмечено, что содержание 
понятия было заимствовано из зарубежных работ, а большинство отечественных 
исследований имели узкую эмпирическую направленность (А.А. Рукавишников, 
В.В. Бойко и др.).  

С 1990-х гг., когда начался интенсивный процесс обобщения полученных 
результатов, стали разрабатываться модели выгорания. Наиболее валидной в 
результате многочисленных эмпирических исследований была признана трех-
компонентная модель выгорания (Christina Maslach): 1) эмоциональное истоще-
ние, 2) деперсонализация, 3) редукция личных достижений [12, с. 72]. 

Современный этап исследований характеризуется появлением новых на-
правлений в изучении феномена. Этому этапу присущи различные, часто проти-
воположные смыслы, которые связываются с феноменом выгорания. Если пси-
хологическое сообщество полагает, что выгорание – феномен нормы, то меди-
цинское сообщество иногда рассматривает его как патологию, имеющую соот-
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ветствующую позицию в Международной классификации болезней. Ввиду этого 
медицинские и психологические сообщества по-разному интерпретируют выго-
рание: для первых это патологическое состояние, которое нужно держать под 
контролем, для вторых – социальная проблема и нормальная часть работы. 

Тем не менее, повторим, что сейчас данный синдром не классифицируется 
как медицинское состояние, а относится к классу факторов, влияющих на со-
стояние здоровья населения и обращение в учреждения здравоохранения. 

Современные междисциплинарные подходы к изучению синдрома  
выгорания 

Выделим четыре основных современных междисциплинарных подхода, ис-
пользуемых при изучении синдрома выгорания:  
индивидуальный,  
интерперсональный, 
организационный, 
социальный. 
Если сторонники индивидуального подхода обращают особое внимание на 

роль и процессы внутри личности, то сторонники межличностного фокусируют-
ся на взаимоотношениях с другими личностями в процессе работы. Если при-
верженцы организационного подхода делают упор на важность организационно-
го начала, то адепты социальных подходов акцентируют внимание на более ши-
роких социальных и культурных аспектах.  

Авторы данной работы считают, что эти четыре разновидности в подходах к 
проблеме выгорания не являются взаимоисключающими. 

Специалисты, работающие в рамках индивидуально-психологического 
подхода, объясняют причину выгорания, исходя из несоответствия между ожи-
даниями от работы и реальной действительностью. Многие исследователи счи-
тают, что именно личностные (субъективные) характеристики по преимуществу 
способствуют появлению синдрома выгорания, например: 

– высокий уровень нейротизма;  
– тревожность;  
– низкая самооценка;  
– слабая или сверхсильная рабочая мотивация (синдром гиперответственно-

сти);  
– низкая личная выносливость.  
Симптомами выгорания на разных стадиях (а выгорание – динамичный фе-

номен) выступают разные характеристики. Так, динамическая модель докторов 
клинической психологии и психологии Мичиганского университета Б. Перлмана 
и Е. А. Хартмана, разработанная в рамках этого подхода, позволяет выделить 
четыре стадии эмоционального выгорания, каждой из которых свойственны 
свои симптомы [16, с. 283–305]. 

На первой стадии имеет место ангажированность рабочим процессом. Для 
этой стадии характерен высокий уровень увлеченности процессом работы. Вы-
горание начинается, когда рабочий процесс становится доминирующим направ-
лением в личностной реализации. Тогда поглощенность работой отодвигает на 
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второй план остальные сферы жизни: общение с семьей и друзьями, внимание к 
своему здоровью и самочувствию, духовность и саморазвитие. 

На второй стадии появляется усталость, так как на первой стадии было затра-
чено большое количество внутренних ресурсов, которые вовремя не были компен-
сированы. Общая напряжённость, определяющая первую стадию, перерастает в 
хронический стресс. На второй стадии важно наработать механизмы выхода из 
стрессовой ситуации, иначе ситуация перейдет в хроническое состояние. 

Третья стадия характеризуется пока еще обратимым истощением. На этой 
стадии развиваются депрессия и различные соматические заболевания. Снижа-
ются концентрация внимания и общая эффективность трудовой деятельности, 
другими словами, наблюдается «сбой системы». Из-за первоначального «пере-
коса» в сторону работы появляется неудовлетворенность другими сферами жиз-
ни, что сопровождается фрустрацией потребностей.  

И, наконец, на четвертой стадии наступает необратимое истощение. На этой 
стадии выгорание касается не только профессиональной деятельности, происхо-
дит ухудшение жизни во всех сферах, разрушение межличностных отношений.  
Методы профилактики. Профилактика, то есть предупреждение развития 

синдрома, по сути, возможна только на первых двух этапах развития, далее это 
своего рода «лечение».  

На этапе ангажированности рабочим процессом сотрудники редко заду-
мываются о необходимости будущей профилактики. По ряду причин такая 
увлеченность работой воспринимается как позитивный опыт. Но именно 
здесь происходит смещение интересов в пользу работы: друзья, семья, увле-
чения отходят на второй план. Поэтому профилактика на начальном этапе 
заключается в предотвращении подобного «смещения» интересов. Работа – 
это только одна из восьми сфер жизни, и личность должна реализовываться 
во всех сферах.  

Когда усталость приобретает хронический характер, важен опыт эффек-
тивного преодоления стресса. В этот период необходимо организовать режим 
работы и отдыха. Врач-психиатр, психолог-психоаналитик Евгения Стрелец-
кая предлагает режим отдыха по циклам. Время для отдыха нужно согласо-
вать с уровнем усталости, а не с количеством оставшихся часов в сутках.  
Первый цикл ежедневного отдыха: соблюдение режима сна и выделение 

времени на отдых. Основной целью является полное восстановление сил. 
Второй цикл еженедельного отдыха: раз в неделю (выходные) проводить 

без работы. При этом сильная физическая нагрузка лишь повышает уста-
лость.  
Третий цикл: раз в месяц – яркое насыщенное приключение. 
Четвертый цикл: ежегодный отпуск – месяц полноценного отдыха. 
Профилактикой на этой стадии будут различные практики релаксации, ме-

дитации, аутотренинги, главная задача которых – снизить рабочий стресс и вос-
становить силы. 

Для третьей стадии синдрома выгорания характерно сильное разочарование 
в своей деятельности, поэтому профилактикой на этой стадии будет поиск  
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новых направлений. Эффективным решением показал себя отпуск с целью «пе-
резагрузки». Ряд крупных компаний предоставляют своим сотрудникам «сабба-
тикал» (sabbatical) – это оплачиваемый отпуск с неопределенным сроком. Это 
доступно далеко не всем, но цель отдыха при хроническом стрессе – восста-
новление внутренних ресурсов и поиск комфортной, интересной деятельно-
сти. На этой стадии еще возможно возвращение сотрудника к прежней  
работе.  

На четвертой стадии «необратимого истощения», когда все сферы жизни 
находятся в упадке, эффективней всего будет смена деятельности.  

В рамках этого подхода акцент делается на поддержание усилий по са-
мопомощи на индивидуальном уровне. Сотруднику важно выработать «лич-
ностную стойкость», под которой понимается набор индивидуальных навы-
ков, установок и поведения, способствующих личному, физическому, эмо-
циональному и социальному благополучию. От уровня развития индивиду-
альных навыков, от общей устойчивости сотрудника зависит предрасполо-
женность к выгоранию. 

Специалисты, работающие в рамках межличностного подхода, видят при-
чину возникновения синдрома выгорания в дисгармоничной коммуникации ме-
жду работниками и реципиентами. В межличностном подходе внимание сфоку-
сировано на межличностном взаимодействии как на основной причине возник-
новения синдрома выгорания. Работа многих специалистов связана с людьми, 
оказавшимися в сложной жизненной ситуации, и зачастую такого рода комму-
никация несет в себе негативный эмоциональный заряд, «мишенью» для кото-
рой и становится специалист [13].  
Факторы формирования. Специалистами, изучающими синдром выгора-

ния, установлена связь развития выгорания с характером профессиональной 
деятельности. Это, как правило, деятельность, сопряженная с ответственно-
стью за судьбу, здоровье, жизнь людей. Среди профессиональных стрессо-
ров, способствующих развитию синдрома выгорания, отмечаются обязатель-
ность работы в строго установленном режиме дня, большая эмоциональная 
насыщенность актов взаимодействия. У ряда специалистов стрессогенность 
взаимодействия обусловлена общением с тяжелыми с моральной точки зре-
ния клиентами. Это люди, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, 
больные и др. [6, с. 6–9]. 

К социально-психологическим симптомам синдрома выгорания относятся 
следующие неприятные ощущения и реакции:  

– пассивность и депрессия;  
– цинизм и черствость не только в работе, но и в личной жизни;  
– повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события;  
– частые нервные срывы;  
– постоянное переживание негативных эмоций без видимых на то причин; 
– чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности. 
Методы профилактики. В силу того, что интерперсональный подход пока 

не получил широкого признания и воспринимается как промежуточный, отсут-
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ствуют эффективные проверенные временем методы профилактики. Предло-
женные способы профилактики относятся к организации рабочей среды и улуч-
шению условий труда. Лечение выгорания должно быть направлено, прежде 
всего, на устранение стрессового фактора, а также на повышение мотивации и 
установку баланса между энергетическими затратами на профессиональную дея-
тельность и получением вознаграждения. Справиться со стрессом «выгорающе-
му» может помочь квалифицированный психотерапевт или конфликтолог (для 
работы с группой). 

Специалисты, работающие в рамках организационного подхода, объясня-
ют причину выгорания слабой структурой организации [14, с. 397–422]. На се-
годняшний день организационный подход признается наиболее перспективным 
и адаптируется в компаниях, список которых постоянно пополняется. 

К факторам формирования синдрома выгорания в рамках данного подхода 
относят, прежде всего, факторы рабочей среды – различного рода стрессоры, 
обусловленные условиями профессиональной деятельности. Это и продолжи-
тельность рабочего дня, и характер выполняемых работ, и количество клиентов, 
и глубина контакта, и степень самостоятельности в принятии решений, и обрат-
ная связь с руководством. 

Часто на формирование синдрома выгорания, как указывают сторонники 
данного подхода, влияют несоответствие между новыми требованиями, ожи-
даниями и реальными возможностями сотрудника, отсутствие объективных 
критериев для оценки результатов труда, неэффективная система мотивиро-
вания и стимулирования персонала, дестабилизирующая организация дея-
тельности. Основные признаки последней – нечеткая организация и планиро-
вание труда, обилие рутинных процессов в работе и высокий ее темп, недос-
таток оборудования, плохо структурированная и расплывчатая информация, 
наличие в ней «бюрократического шума» – мелких подробностей, проти-
воречий.  

Не удивительно, что сторонники организационного подхода оперируют по-
нятием «организационная/корпоративная культура»: чем жестче конкуренция в 
отношениях, тем серьезнее эмоциональное истощение. 

К поведенческим симптомам синдрома выгорания относятся следующие по-
ступки и формы поведения работника: 

– ощущение, что рабочий процесс дается все труднее, задачи становятся все 
тяжелее; 

– руководитель отказывается от принятия решений, формулируя различные 
причины этого для объяснений себе и другим;  

– чувство бесполезности, снижение энтузиазма по отношению к работе, без-
различие к результатам;  

– невыполнение важных, приоритетных задач и застревание на мелких дета-
лях, не соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего 
времени на малоосознаваемое или неосознаваемое выполнение автоматических 
и элементарных действий;  
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– дистанцированностъ от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной 
критичности;  

– злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сига-
рет, применение наркотических средств; 

– скудные взаимоотношения с другими как дома, так и на работе;  
– снижение качества работы и др. 
Методы профилактики. На современном этапе профилактика выгорания 

с позиции организационного подхода представляет наиболее перспективное 
направление. Выгорание персонала дорого обходится любой организации: 
профессиональные ошибки, текучесть кадров, злоупотребление своим поло-
жением, снижение удовлетворенности пациентов, ущерб репутации органи-
зации. Это косвенные последствия выгорания, которые следует учитывать, 
анализируя состояние персонала. Предварительный анализ ситуации в орга-
низации необходим, чтобы эффективно определить приоритетные задачи 
профилактики. 

Считается, что при создании комфортных условий трудовой деятельности 
процесс выгорания можно предотвратить или, по крайней мере, отсрочить. Сей-
час компании проводят опыты с графиком и рабочим местом: создают более 
мягкие условия, экспериментируют с офисным интерьером и его наполнением, 
организуют жизнь за пределами работы (выездные мероприятия, тим-билдинг и 
др.). Курс на изменения такого рода взят уже давно и постепенно применяется 
все большим количеством организаций.  

Специалисты, работающие в рамках социального подхода, объясняют при-
чину выгорания деструктивной внутриорганизационной культурой, которая 
подразумевает неэффективную реакцию коллектива компании на рабочий стресс 
сотрудников. В рамках этого подхода возникает вопрос об отношении к выгора-
нию в рамках определенного коллектива. Социальный подход на сегодняшний 
день не нашел такого широкого признания, как, например, организационный, о 
котором говорилось ранее. 

К факторам формирования выгорания в рамках социального подхода отно-
сят «индустриальное отчуждение» и «овеществление» навыков профессиона-
ла. Работа, которую выполняет профессионал, чужда для него, она не являет-
ся для него значимой и не составляет часть его идентичности. Отсюда возни-
кает неудовлетворенность своей деятельностью, карьерой, жизнью. На дей-
ствия и взаимопонимание сотрудников также влияют противоречия между 
явными и скрытыми функциями организации и соответствующими структу-
рами. Руководство может фокусироваться на формальных организационных 
моментах и недооценивать активную роль сотрудников. Коллектив может 
внедрять эффективные способы реагирования на специфическую проблему и 
методы ее купирования, что в перспективе способно снизить процент выго-
ревших сотрудников.  

В рамках социального подхода представляется важным указать работу про-
фессора психологии В. Щауфели и Д. Ейдзмана, которые предложили интегра-
тивную и описательную модель выгорания и схематически представили общие 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2021. № 2 
 

 

 44 

черты, характерные для предыдущих подходов [17]. Согласно их модели, первое 
и необходимое условие для возникновения выгорания – сильная начальная 
мотивация сотрудника, ангажированность рабочим процессом. Как уже было 
замечено, в этот момент и возникает дисбаланс между работой и жизнью за 
пределами работы. Усиливающим моментом служит неблагоприятная рабо-
чая среда: атмосфера в коллективе, специфика рабочей деятельности и т.д. 
Эти факторы запускают самовоспроизводимый механизм выгорания. При от-
сутствии адекватной реакции на выгорание сотрудников (игнорирование 
проблемы) выгорание будет появляться снова и снова у большего количества 
сотрудников, поэтому целесообразно выявлять и применять эффективные 
техники купирования.  
Методы профилактики. В рамках социального подхода профилактика вы-

горания рассматривается через работу с коллективом. Здесь стратегически важ-
но воспринимать сотрудников как активных участников рабочего процесса, а не 
пассивных жертв процесса выгорания, научиться бороться с рутиной бумажной 
работы.  

Перспективным направлением в рамках данного подхода является форми-
рование так называемой культуры благополучия [11]. 

Культуру благополучия можно определить как создание рабочей среды с 
набором нормативных ценностей, взглядов и поведения, которые способст-
вуют тому, что в философии именуют «забота о себе». Эта забота не эгоцен-
трична, поскольку предполагает участливое внимание как к коллегам, так и к 
клиентам (социальных служб). Первым шагом в создании культуры благопо-
лучия является привлечение старшего персонала организации и самой адми-
нистрации к проблеме выгорания рядовых сотрудников. Принципиально 
важно определить профессиональное благополучие сотрудников как основ-
ной приоритет организации и выделить для этого соответствующие ресурсы. 
Возможно учреждение должности лидера из числа сотрудников на уровне 
руководства организации, который действует в интересах организации, несет 
ответственность за благополучие коллег, обеспечивает необходимыми ресур-
сами и укрепляет чувство общности в коллективе. Очевидно, что расширение 
круга профессиональной коммуникации при построении сообщества среди со-
трудников должно способствовать повышению удовлетворенности работой и 
преодолению социальной изоляции. 

Организации могут намеренно поддерживать коллегиальность и создавать 
сообщества путем пересмотра того, как спроектировано физическое пространст-
во, планируются действия и используются каналы связи. Создание единого про-
странства для специалистов разных профилей позволяет сотрудникам найти 
друга по интересам, проконсультироваться со специалистом из другой области и 
обсудить важные моменты общей деятельности. Возможно формирование фо-
румов о сочувствии или создание виртуального пространства для коммуника-
ции, где работники могут поделиться переживаниями и мнениями. Это поможет 
создать чувство единства в организации. Перспективны также группы взаимо-
действия с целью тематических встреч в неформальной обстановке, где специа-
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листы из разных областей встречаются для обсуждения вопросов практики. На-
конец, что является большой новацией для нашей страны, – создание письмен-
ных и литературных групп. Эти группы формируются среди сотрудников как 
средство укрепления социальных связей. 

Более 40 лет всестороннего изучения синдрома выгорания позволили сфор-
мулировать принцип комплексного применения различных методов профилак-
тики. Для дальнейшего развития данного направления важно преодолеть меж-
дисциплинарную разобщенность и сделать упор на институализацию проблемы 
выгорания [8, с. 247–248]. 

Выводы 
Как уже было сказано, авторы данной работы считают, что рассмотренные 

четыре подхода к проблеме выгорания не являются взаимоисключающими. Кри-
терий выбора того или иного подхода обусловлен наличием ресурсов, кадров и 
масштабом поставленной задачи. Поэтому представляется возможным выделить 
три перспективных области развития профилактики синдрома выгорания: куль-
тура благополучия (социальный подход), улучшение рабочего процесса (органи-
зационный подход) и личная стойкость (индивидуальный подход).  
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Оценка качества услуг международной гостиничной сети  
AZIMUT (на примере бизнес-отелей) 

В статье представлены авторская методика и результаты оценки качества услуг 

международной гостиничной сети AZIMUT. Для исследования были выбраны три 

отеля: AZIMUT Отель Смоленская, AZIMUT Отель Тульская и AZIMUT Отель Влади-

восток. Оценка проводилась по сорока критериям, объединённым в восемь бло-

ков: транспортная доступность / местоположение; номерной фонд; услуги пита-

ния; спектр дополнительных услуг; конференц-залы; парковка; бизнес-центр; экс-

курсионные услуги. Полученные значения показателей по всем восьми блокам 

ранжировались. Для оценки была применена пятибалльная шкала, а также по-

правочные коэффициенты, в зависимости от важности блока. По результатам 

оценки наибольшее количество баллов набрал AZIMUT Отель Смоленская, на вто-

ром месте AZIMUT Отель Тульская и на третьем месте AZIMUT Отель Владивосток. 

Анализ отзывов бизнес-туристов, полученных из системы интернет-бронирования 

отелей «Booking», подтвердил результаты авторской оценки. Таким образом, ав-

торами было выявлено, что бизнес-отели даже внутри одной гостиничной сети 

предоставляют услуги разного качества. Клиенты, получив услугу высокого каче-

ства в одном отеле, могут разочароваться в своих ожиданиях, посетив другой 

отель этой же сети. Предложенная авторами методика оценки качества услуг гос-

тиничной сети может быть использована руководством для контроля и принятия 

управленческих решений. 

Ключевые слова и словосочетания: гостиничная сеть, бизнес-отели, оценка, крите-

рии оценки, качество услуг. 
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Assessment of the quality of services of the intern ational  
hotel chain AZIMUT (for example, business hotels) 

The article presents the author's methodology and the results of assessing the quality of ser-

vices of the international hotel chain AZIMUT. Three hotels were selected for the study: 

AZIMUT Hotel Smolenskaya, AZIMUT Hotel Tulskaya and AZIMUT Hotel Vladivostok. The as-

sessment was carried out according to forty criteria combined into eight blocks: transport ac-

cessibility / location; room fund; catering services; range of additional services; conference 

rooms; parking; business center; excursion services. The obtained values of indicators for all 

eight assessment blocks were ranked. For the assessment, a five-point scale was applied, as 

well as correction factors, depending on the importance of the block. According to the results 

of the assessment, the greatest number of points was scored by AZIMUT Hotel Smolenskaya, 

the second place was taken by the AZIMUT Hotel Tulskaya and the third place by the AZIMUT 

Hotel Vladivostok. An analysis of the reviews of business tourists received from the "Booking" 

hotel booking system confirmed the results of the author's assessment. Thus, the authors 

found that business hotels, even within the same hotel chain, provide services of different 

quality. Having received a high quality service in one hotel, customers can be disappointed in 

their expectations by visiting another hotel of the same chain. The methodology proposed by 

the authors for assessing the quality of hotel chain services can be used by the management 

to control and make management decisions. 

Keywords: hotel chain, business hotels, assessment, assessment criteria, quality of services. 

Введение 
В отечественной и зарубежной литературе исследованию международ-

ных гостиничных сетей уделяется недостаточно внимания. В связи с этим 
само понятие «гостиничная сеть» не является окончательно устоявшимся. 
В словаре-справочнике «Туризм, гостеприимство, сервис» приведено сле-
дующее определение: «…группа гостиничных предприятий, осуществляю-
щих коллективный бизнес и находящихся под контролем руководства цепью, 
характеризующейся своей узнаваемой маркой, строгим соблюдением фир-
менных ценностей и наименованием услуг, качеством обслуживания и раз-
мещения, своим архитектурным дизайном, независимо от расположения гос-
тиницы» [1]. 

В.С. Катькало и В.Н. Мукба под гостиничной сетью понимают «долго-
срочное взаимовыгодное объединение гостиничных предприятий, а также 
фирм сопутствующих отраслей в единую структуру и систему стратегическо-
го сотрудничества с целью создания совместных отличительных компетен-
ций» [2].  
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Е.Л. Путилина трактует понятие гостиничная сеть как «сложную много-
уровневую систему, состоящую из различных предприятий гостиничной отрасли 
и характеризующуюся их стратегическим сотрудничеством как основным свой-
ством данной системы» [3]. 

Аль-Робаи Ааливи определяет гостиничную сеть как «взаимосвязанную 
систему аналогичных гостиничных объектов, централизованно управляемых под 
одним брендом и использующих единые стратегические действия (стандарты 
качества, обслуживания, снабжения, концепция продвижения продукта) на ос-
нове общей системы информационного взаимодействия (системы бронирования 
и глобальные дистрибутивные системы)» [4]. 

Во всех формулировках исследуемого явления отмечаются следующие от-
личительные черты: 

– объединение нескольких предприятий гостиничного бизнеса; 
– принадлежность одному владельцу; 
– общее управление; 
– один фирменный знак; 
– функционирование по единым стандартам высококачественного обслужи-

вания. 
Принадлежность к гостиничной сети предполагает формирование качест-

венных услуг, которые должны поддерживаться на одинаково высоком уровне 
для всех предприятий, входящих в нее. Все основные гостиничные объединения 
должны иметь единые нормативы и параметры оснащения помещений, техноло-
гию и стандарты обслуживания. Однако общепринятой методики оценки каче-
ства услуг гостиничной сети нет. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость оп-
ределили выбор темы научно-исследовательской работы и послужили основой 
для формулирования ее цели и задач. 

Цель научно-исследовательской работы – разработать методику и провести 
оценку качества услуг международной гостиничной сети AZIMUT. Достижение 
поставленной цели потребовало решения ряда задач:  

– исследовать существующие подходы к оценке гостиничных услуг; 
– провести отбор собственных критериев для оценки; 
– осуществить сбор данных по выбранным критериям; 
– провести оценку качества услуг. 
Предмет исследования. Предметом исследования является качество пре-

доставляемых услуг бизнес-отелей международной гостиничной сети 
AZIMUT. 

Методы исследования: статистический, метод равных интервалов, балльной 
оценки, сравнительного анализа.  

Основная часть 
В мире насчитывают более 300 гостиничных сетей. В 2019 году, по версии 

авторитетного американского журнала «Hotels», в десятку самых крупных по 
количеству отелей вошли: Oyo Rooms (45 600), Jin Jiang International Holdings 
Co. Ltd. (10 020), Wyndham Hotels & Resorts (9280), Marriott International (7163), 
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Choice Hotels International (7153), Hilton Worldwide Holdings (6110), HG (Inter-
Continental Hotels Group) (5903), Huazhu Group Ltd. (5618), Accor (5036), BTG 
Hotels Group Co. (4450) [5].  

Кроме международных гостиничных операторов в Российской Федерации 
функционируют национальные гостиничные сети. В 2019 году их количество 
составило 35. На пять из них приходится 27% от общего количества гостиниц: 
Azimut Hotels (9%), «ГОСТ Отель Менеджмент» (9%), Amaks Hotels&Resorts 
(6%), «Маринс Парк Отель» (2%), «Бархатные Сезоны» (1%) [6]. 

Отели внутри одной, будь то мировой или национальной, сети должны 
иметь одинаковые нормативы и стандарты оснащения помещений, а также техно-
логию и стандарты обслуживания. Клиенты, воспользовавшиеся однажды услугой 
сетевого отеля и удовлетворенные обслуживанием, с большой вероятностью снова 
остановятся в нём. И, конечно, будут ожидать такого же высокого уровня сервиса. 
Однако ввиду сложности структуры сетевой компании часто возникают трудности 
с эффективным контролем качества предоставляемых услуг. 

Изучению проблемы, связанной с оценкой качества гостиничных услуг, 
посвящено немало работ. Чаще всего для оценки используют социологиче-
ский метод, интервью, анализ жалоб и предложений [7; 8]. В основе боль-
шинства методик лежит во многом субъективный метод экспертной оценки 
[9]. В.Г. Топольник и А.В. Полякова предлагают оценку качества гостинич-
ных услуг на основе порядка классификации объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы 
и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями, ныне утратив-
шими силу [10]. М.В. Ефремова и О.В. Чкалова разработали методику оценки 
качества услуг в рамках процессного подхода, в основе которой лежит только 
процесс обслуживания [11]. Е.В. Печерица предложил алгоритм квазиточной 
оценки параметров качества услуг, который затруднительно применить на 
практике в силу использования сложного математического аппарата [12]. Ин-
тересной представляется методика оценки качества сервиса гостиниц на ос-
нове семантического анализа текста [13]. Однако и она не лишена субъекти-
визма в силу возможности написания «заинтересованными лицами» отрица-
тельных отзывов. Н.П. Липовка и Е.Ю. Саяпина разработали методику 
балльно-рейтинговой оценки качества гостиничных услуг, включающую в 
себя только десять показателей [14]. Все изученные методики не ориентиро-
ваны на исследование услуг гостиничных сетей. 

В связи с вышеизложенным авторами предпринята попытка разработать ме-
тодику оценки качества гостиничных услуг на примере крупнейшей гостинич-
ной сети AZIMUT. На данный момент сеть насчитывает 40 отелей уровня три, 
четыре и пять звёзд в четырёх странах мира. В 2004 году появились первые оте-
ли в Самаре, Уфе и Костроме. В 2008 г. сеть стала международной, открылись 
отели в Германии и Австрии. Большинство отелей сети являются бизнес-
отелями.  

Для оценки были выбраны три бизнес-отеля в двух городах России: отели 
Смоленская, Тульская в городе Москва и отель Владивосток в городе Владиво-
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стоке. Все средства размещения прошли классификацию и принадлежат к кате-
гории гостиниц «четыре звезды».  

AZIMUT Отель Смоленская представляет собой новую 23-этажную гости-
ницу бизнес-класса в центре Москвы. Располагается в историческом здании гос-
тиницы «Белград» на Смоленской площади, недалеко от Арбата и Красной пло-
щади. Номерной фонд отеля составляет 474 номера. AZIMUT Отель Тульская – 
стильный отель, расположенный в историческом здании 1867 года постройки 
лофт-квартала «Даниловская мануфактура». Номерной фонд отеля – 144 номера. 
AZIMUT Отель Владивосток – современный и единственный бизнес-отель на 
Дальнем Востоке с крупнейшим номерным фондом в 378 номеров.  

Оценка проводилась по восьми блокам: транспортная доступ-
ность/местоположение; номерной фонд; услуги питания; спектр дополни-
тельных услуг; конференц-залы; парковка; бизнес-центр; экскурсионные ус-
луги. 

Местоположение зачастую играет ключевую роль в выборе отеля. Отели 
с хорошей инфраструктурой, но плохой транспортной доступностью пользу-
ются меньшим спросом. Блок транспортной доступности отелей представлен 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Транспортная доступность отелей  

Название отеля/ критерий 
AZIMUT Отель 
Смоленская 

AZIMUT Отель 
Тульская 

AZIMUT Отель 
Владивосток 

Расстояние до ближайшего 
аэропорта, км 

31 40 51 

Расстояние до ближайшей ос-
тановки общественного транс-
порта, м 

80 100 800 

Расстояние до ближайшего 
железнодорожного вокзала, км 

1 4 0,8 

 

Примечание: составлено авторами по [15]. 
 
Самой высокой транспортной доступностью характеризуется AZIMUT 

Отель Смоленская. Он имеет самые высокие показатели из всех исследуемых 
отелей: меньшее расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вок-
зала, ближайшей остановки общественного транспорта. 

Далее проводилась оценка второго блока – номерной фонд. Все номера ис-
следуемых отелей выполнены в концепции SMART, которая воплощает много-
летний опыт гостеприимства и учитывает потребности гостей. Каждая деталь 
номера работает на создание уютной атмосферы и комфортного проживания, 
пространство максимально оптимизировано, дизайн лаконичен и прост. Разно-
образие типов категорий номеров в каждом из отелей представлено в табл. 2. 
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Таблица 2 

Типы категорий номеров  

AZIMUT Отель Смоленская  AZIMUT Отель Тульская  
AZIMUT  

Отель Владивосток 

SMART Одноместный Отсутствует Отсутствует 

SMART Двухместный Отсутствует Отсутствует 

SMART Стандарт SMART Стандарт SMART Стандарт 

SMART Супериор SMART Супериор SMART Супериор 

SMART Полулюкс SMART Полулюкс Отсутствует 

Отсутствует SMART Полулюкс улучшенный Отсутствует 

Отсутствует Отсутствует SMART Люкс 

SMART Стандарт (КЭ) Отсутствует SMART Стандарт (КЭ) 

SMART Полулюкс (КЭ) Отсутствует Отсутствует 

Отсутствует Отсутствует SMART Супериор (КЭ) 

Отсутствует Отсутствует SMART Люкс (КЭ) 

Апартаменты с панорамным 
видом с доступом в (КЭ) 

Отсутствует Отсутствует 

 

Примечание: КЭ – клубный этаж, составлено авторами по [16–18]. 
 
Все отели имеют одинаковую звездность и принадлежат одной сети, однако 

количество типов категорий номеров отличается. AZIMUT Отель Смоленская 
предлагает своим гостям 7 категорий номеров, AZIMUT Отель Владивосток – 6, 
AZIMUT Отель Тульская – 4. Категории, которые совпадают у всех 3 отелей, – 
это SMART Стандарт и SMART Супериор. Проведём подробную оценку и срав-
ним их, исходя из размера и удобств в номерах (табл. 3).  

Таблица 3 

Номерной фонд 

Оборудование 
AZIMUT Отель 
Смоленская 

AZIMUT Отель 
Тульская 

AZIMUT Отель  
Владивосток 

SMART Стандарт 

Площадь, м2 20 17 18 

Наличие рабочей зоны + + + 

Мини-бар + + + 

Телефон + + + 

Интернет и телевидение + + + 
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Окончание табл. 3 

Оборудование 
AZIMUT Отель 
Смоленская 

AZIMUT Отель 
Тульская 

AZIMUT Отель  
Владивосток 

Сейф + + + 

Фен + + + 

Тапочки, полотенца + + + 

Халат + 
По требованию 
гостя 

По требованию 
гостя 

Чайная станция + + - 

SMART Супериор 

Площадь, м2 22 20 18 

Наличие рабочей зоны + + + 

Мини-бар + + + 

Телефон + + + 

Интернет и телевидение + + + 

Сейф + + + 

Фен + + + 

Тапочки, полотенца + + + 

Халат + 
По требованию 
гостя 

По требованию 
гостя 

Чайная станция + + + 
 

Примечание: составлено авторами по [16–18]. 
 
Наполнение номеров во всех трех отелях идентично, за исключением незна-

чительных деталей. Существенно различаются площади номеров. Так, самые 
большие номера обеих категорий находятся в AZIMUT Отель Смоленская, наи-
меньший номер категории SMART Стандарт – в AZIMUT Отель Тульская, а 
наименьший номер категории SMART Супериор – в AZIMUT Отель Владиво-
сток. Несмотря на разницу в площадях, номера во всех трех отелях соответст-
вуют классификации согласно Постановлению Правительства РФ от 18.11.2020 
№ 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц» [19]. 

Предоставление питания также является основной услугой отеля. От пред-
приятий питания гости всегда ожидают высокого качества обслуживания и раз-
нообразия блюд. Для их оценки применимы следующие критерии: количество 
предприятий питания в здании отеля, соотношение посадочных мест к количе-
ству номеров в отеле, наличие банкетного зала, его вместимость и площадь 
(табл. 4). 

 



В. И. Суржиков, В.Д. Кравченко. Оценка качества услуг международной гостиничной сети  
 

 

 55 

Таблица 4  

Анализ услуг питания  

Название отеля/ критерий 
AZIMUT Отель 
Смоленская 

AZIMUT Отель 
Тульская 

AZIMUT Отель 
Владивосток 

Количество предприятий пита-
ния в здании отеля 

4 1 1 

Вместимость банкетного зала 0 0 300 

Площадь банкетного зала 0 0 330 м2 

Соотношение количества номе-
ров к количеству посадочных 
мест в ресторанах  

0,77 2,88 4,2 

 

Примечание: составлено авторами по [16–18]. 
 
Количество предприятий питания значительно разнится. Банкетный зал 

присутствует только в AZIMUT Отель Владивосток. Значение количества чело-
век, приходящихся на одно место в ресторане, варьирует от 0,77 до 4,2. Этот по-
казатель свидетельствует о том, что отсутствует соотношение количества номе-
ров отеля и полезной площади предприятия общественного питания.  

Спектр дополнительных услуг довольно обширен. В каждом из отелей есть 
бар, тренажерный зал, прачечная / химчистка, круглосуточное обслуживание 
номеров. Однако перечень дополнительных услуг не является единым для всех 
отелей. В некоторых из них отсутствует услуга проката автомобилей / карше-
ринг, spa-салон, магазин сувениров, возможность размещения с животными и 
библиотека (табл. 5). 

Таблица 5 

Спектр дополнительных услуг  

Услуга 
AZIMUT Отель 
Смоленская 

AZIMUT Отель 
Тульская 

AZIMUT Отель 
Владивосток 

Прокат автомобилей / каршеринг + - + 

Бар + + + 

Тренажерный зал + + + 

Spa-салон + - + 

Магазин сувениров + - + 

Прачечная/химчистка + + + 

Круглосуточное обслуживание 
номеров 

+ + + 

Размещение с животными - + + 

Библиотека - + + 

Примечание: составлено авторами по [16–18]. 
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Чаще всего бизнес-туристы приезжают в отели, чтобы провести встречу со 
своими партнерами. Поэтому одной из важнейших услуг является аренда кон-
ференц-залов. Для оценки конференц-залов в отелях нами выбраны следующие 
критерии: их количество, количество посадочных мест в них, возможность 
трансформации и наличие необходимой аппаратуры (табл. 6). 

Таблица 6 

Анализ конференц-залов, парковок, бизнес-центров 

Название отеля / критерий 
AZIMUT Отель 
Смоленская 

AZIMUT Отель 
Тульская 

AZIMUT Отель 
Владивосток 

Конференц-залы 

Количество конференц-залов, ед. 10 1 3 

Возможность трансформации + - + 

Общая вместимость всех залов, м2 955 90 490 

Наличие аппаратуры + + + 

Парковки 

Охраняемая или нет + + - 

Бесплатная или нет - + - 

Количество машино-мест, ед. 21 5 30 

Соотношение количества номеров 
к количеству мест 

22,6 28,8 12,6 

Бизнес-центр 

Количество рабочих мест в биз-
нес-центре, ед. 

4 1 2 

Компьютер + + + 

Принтер + + + 

Цветной принтер + - - 

Сканер + + + 
 

Примечание: составлено авторами по [16–18]. 
 
Практически все значения критериев значительно варьируют. Не везде есть 

возможность трансформации залов по требованию клиента. Для бизнес-туриста 
немаловажным в отеле является наличие парковки и бизнес-центра. Бесплатную 
и охраняемую парковку предоставляет только AZIMUT Отель Тульская. При 
этом её вместимость составляет всего 5 машино-мест. Наполнение бизнес-
центров везде идентично, за исключением отсутствия цветной печати в AZIMUT 
Отель Тульская и AZIMUT Отель Владивосток. 
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После конференций, встреч с партнерами и переговоров деловые туристы 
желают отдохнуть и провести время с пользой. В этом им может помочь отель, 
организовав интересную экскурсию по городу. AZIMUT Отель Смоленская и 
AZIMUT Отель Тульская предоставляют практически идентичный спектр экс-
курсионных услуг со скидкой для своих гостей: уникальные прогулки с местны-
ми жителями в сервисе Localie (10%), посещение смотровых площадок 
PANORAMA360 в Москва-сити (15%), HIGH PORT 354 (20%), Останкинской 
телебашни (0%), экскурсии по Москве на автобусах City Sightseeing Moscow 
(10%), посещение Третьяковской галереи (100%), предоставление аудиогида 
izi.TRAVEL (100%). AZIMUT Отель Владивосток экскурсионные услуги не пре-
доставляет. 

Полученные значения показателей по всем восьми блокам оценки ранжиро-
вались на основе метода равных интервалов. Значению, попавшему в опреде-
ленный интервал, присваивался балл. Для оценки применялась 5-балльная шка-
ла, а также поправочные коэффициенты в зависимости от важности блока. Ре-
зультаты оценки представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты оценки 

Критерий 
Поправочный 
коэффициент 

AZIMUT 
Отель  

Смоленская  

AZIMUT 
Отель 

Тульская  

AZIMUT 
Отель  

Владивосток 

Местоположение 0,14 2,1 1,26 0,98 

Номерной фонд 0,14 14,28 13,86 12,32 

Рестораны 0,10 1,2 0,5 1,2 

Спектр дополнительных услуг 0,09 5,13 4,77 5,49 

Конференц-залы 0,16 4,48 2,24 3,04 

Парковка 0,12 1,68 1,92 0,96 

Бизнес-центр 0,16 4 2,72 2,88 

Экскурсионные услуги 0,09 3,6 3,15 0 

Сумма 1 36,47 30,42 26,87 

 
По результатам оценки наибольшее количество баллов набрал AZIMUT 

Отель Смоленская (Москва), на втором месте AZIMUT Отель Тульская (Москва) 
и на третьем месте AZIMUT Отель Владивосток.  

Для проверки достоверности полученных результатов нами были изучены 
отзывы бизнес-туристов и проведён сравнительный анализ по следующим кри-
териям: расположение отеля; комфорт и удобства; качество сервиса; чистота; 
соотношение цены/качества (рисунок). 
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Рисунок. Соотношение результатов авторской оценки и оценки бизнес-туристов, баллы  

Отзывы бизнес-туристов подтверждают результаты авторской оценки. 
AZIMUT Отель Смоленская (Москва) занимает первое место среди оценивае-
мых отелей (45,3 балла), на втором месте – AZIMUT Отель Тульская (Москва) 
(43,8 балла) и на третьем – AZIMUT Отель Владивосток (41,3 балла) [20].  

Выводы и научная новизна 
В ходе исследования поставлены и выполнены следующие задачи:  
– исследована дефиниция «гостиничная сеть», определены её отличитель-

ные признаки; 
– исследованы существующие подходы к оценке качества гостиничных ус-

луг. Определено, что все они имеют свои недостатки и не ориентированы на ис-
следование качества услуг гостиничных сетей; 

– для оценки проведён отбор сорока собственных критериев; 
– осуществлён сбор данных по выбранным критериям для бизнес-отелей 

Смоленская, Тульская, Владивосток гостиничной сети AZIMUT; 
– проведена оценка качества услуг. На основе полученных результатов нами 

было выявлено, что бизнес-отели даже внутри одной гостиничной сети значи-
тельно отличаются между собой, предоставляя услуги разного качества. Поэто-
му клиенты, получив услугу высокого качества в одном отеле, могут разочаро-
ваться в своих ожиданиях, посетив другой отель этой же сети. 

Научная новизна исследования заключается в предложенной авторами ме-
тодике оценки качества услуг гостиничной сети, которая может быть использо-
вана руководством для контроля и принятия решений, нивелирующих сложив-
шуюся ситуацию. 
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Планирование маршрутов судов на основе  
кластеризации ретроспективных данных  
трафика акватории  

Статья посвящена проблеме обеспечения безопасности движения судов на морских 

акваториях. Одним из элементов организации движения в районах интенсивного 

судоходства является система установления путей движения судов, которая пред-

ставляет собой набор ограничений, накладываемых определённой схемой движе-

ния судов, правилами движения, принятыми на конкретной акватории. Суда, нару-

шающие правила движения на акватории, с точки зрения классических представле-

ний могут не представлять опасности в настоящий момент, однако способны при-

вести к трудноразрешимой опасной навигационной ситуации через некоторое вре-

мя. В работе рассматривается задача планирования маршрута перехода судна че-

рез акватории с интенсивным движением. Задача актуальна в свете перспективного 

развития беспилотных морских транспортных средств. При движении через аквато-

рии с установленными путями планирование маршрута перехода судна следует 

осуществлять с учётом заданных ограничений. Возможным путём идентификации 

этих ограничений является выделение паттернов движения конкретной морской 

акватории из ретроспективной информации о её трафике. Модельные представле-

ния такой задачи могут быть сформулированы на основе идеи о кластеризации па-

раметров движения судов. В основу модели задачи планирования маршрута поло-

жен поиск кратчайшего пути на взвешенном графе. Предлагается несколько спосо-

бов построения такого графа: регулярная сетка вершин и рёбер, слоистая сетка 

вершин и рёбер, случайная сетка вершин и рёбер, вершины и рёбра на основе рет-

роспективных данных. Вес ребер предлагается задавать как функцию «желательно-

сти» того или иного курса судна для каждой точки акватории с учётом выявленных 

паттернов движения. Для этого акватория разбивается на участки и для каждого из 
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них выполняется кластеризация курсов и скоростей. В работе обсуждаются воз-

можные методы кластеризации, делается выбор в пользу субтрактивной кластериза-

ции, не требующей предварительного задания количества кластеров. Источником дан-

ных о трафике акватории могут служить сервисы Автоматической идентификационной 

системы. В работе показана возможность использования данных АИС, доступных на 

специализированных интернет-ресурсах. Несмотря на «разреженность» этих данных, 

они хорошо отражают сводные особенности трафика акваторий. В работе приведены 

примеры планирования маршрутов перехода через Токийский залив. 

Ключевые слова и словосочетания: безопасность судовождения, планирование мар-

шрута, система установления путей движения судов, кластеризация, АИС. 

V. M. Grinyak  

Vladivostok State University of Economics and Service 

Vladivostok. Russia  

Vessel route planning based on traffic historical  
data clustering 

This work is about navigation safety of marine traffic at sea areas. One of the elements of traffic 

management in areas of heavy navigation is the system for establishing the ship routes. It is a 

set of restrictions imposed by a certain ship traffic pattern, traffic rules adopted in a particular 

water area. Ships that violate the rules of movement in the water area, from the point of view 

of classical concepts, may not present a danger now. However, vessels can lead to an intracta-

ble dangerous navigation situation after a while. The navigational safety of vessels can only be 

ensured if they follow a certain traffic pattern in conditions of heavy traffic. The paper considers 

the problem of planning a route for a vessel to cross water areas with heavy traffic. It should be 

borne in mind that the trajectory of the vessel should be consistent with established naviga-

tional practices and collective navigation experience. Isolation of established patterns of move-

ment of a specific sea area from retrospective information about its traffic by clustering the pa-

rameters of vessel movement is a promising way to identify such an experience. The task is con-

sidered relevant due to the promising development of unmanned marine vehicles. Ship's pas-

sage routes planning passage should be carried out considering the specified restrictions when 

moving through the water areas with established routes. Isolation of patterns of movement of a 

specific marine area from retrospective information about its traffic is a possible way of identify-

ing these restrictions. Model representations of such a problem can be formulated based on the 

idea of clustering the parameters of ship traffic. The model of the route planning problem is 

based on finding the shortest path on a weighted graph. There are several ways to construct 

such a graph: a regular mesh of vertices and edges, a layered mesh of vertices and edges, a ran-

dom mesh of vertices and edges, vertices and edges based on historical data. The weight of the 

ribs is proposed to be set as a function of the “desirability” of a particular course of the vessel 

for each point of the water area, considering the identified movement patterns. The water area 

is divided into sections and for each of them clustering of rates and velocities is performed. Pos-

sible clustering methods are discussed in the paper, and a choice is made in favor of subtractive 

clustering, which does not require preliminary specification of the number of clusters. Services 

of the Automatic Identification System can serve as a source of data on water area traffic. The 
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paper shows the possibility of using AIS data available on specialized Internet resources. These 

data reflect well the summary features of the water area traffic despite their “sparseness”. The 

historical AIS data of sea traffic at Tokyo bay is used for identifying traffic schema and ship 

routes planning with the model designed under presented research. 

Keywords: navigation safety, route planning, ship track system, clustering, AIS.  

Введение 
Обеспечение безопасности движения судов в условиях интенсивного трафи-

ка представляет собой актуальную комплексную научную и прикладную про-
блему, в рамках которой хорошо известна задача планирования маршрута пере-
хода с целью оптимизации движения (например, плавание за кратчайшее время, 
по кратчайшему из возможных путей и т.п.) [2; 4; 13].  

От особенностей трафика по пути следования судна зависит выбор маршру-
та. Так, на акваториях с интенсивным движением часто вводится система уста-
новления путей движения судов, представляющая собой набор ограничений, на-
кладываемых схемой движения судов («правилами движения»), принятой на 
конкретной акватории [12; 15]. Указанная схема движения может быть принята 
как директивно, так и неявно (неформально): как квинтэссенция коллективного 
опыта судоходства в конкретном районе. При движении судна через такие рай-
оны планирование маршрута перехода необходимо осуществлять с учётом на-
кладываемых ограничений. Перспективным путём их идентификации является 
выделение устоявшихся паттернов движения конкретной морской акватории из 
ретроспективной информации о её трафике на основе идеи о кластеризации па-
раметров движения судов [7].  

В основу математической модели задачи планирования маршрута может 
быть положен поиск кратчайшего пути на взвешенном графе возможных мар-
шрутов судна (такой подход является традиционным и хорошо себя зарекомен-
довавшим в рассматриваемом классе задач [3; 6; 25]). Вес рёбер графа определя-
ется «желательностью» того или иного курса судна для каждой точки акватории 
с учётом выявленных паттернов движения. В результате выбирается наиболее 
«типичный» (а значит, и безопасный) для выбранной акватории маршрут судна.  

Рассматриваемая задача планирования маршрутов судов на основе инфор-
мации о характерном движении представляется актуальной в том числе в свете 
перспективного развития беспилотного судоходства [11; 16]. 

Основные модельные представления  
Рассмотрим систему координат xy, где ось абсцисс х соответствует геогра-

фической долготе, а ось ординат у – географической широте судна. Пусть в каж-
дой точке акватории заданы скорость v и курс k судна. Введём для каждой точки 
акватории функцию желательности параметров движения ( , , , )u x y k v . Тогда 
желательность движения судна по маршруту, задаваемому некоторой кривой q, 
может быть выражена криволинейным интегралом первого рода: 

( , , , )
q

U u x y k v dq= ∫ . 
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Для вычисления этого интеграла его удобно представить в виде: 

2

1

2 2( , ) ( , , , )
t

q t

U u x y dq u x y k v x y dt= = +∫ ∫ & & , 

где /x dx dt=&  и /y dx dt=&  – скорости изменения долготы и широты судна при 
его движении, зависящие, в свою очередь, от координат, курса и скорости судна; 

1t  и 2t  – время начала и окончания движения судна по кривой q.  

Примем, что из множества возможных маршрутов оптимальной является та 
кривая *q , которая обеспечивает минимум функционала U, так что 

* arg min ( )
q

q U q= . 

Непосредственное решение последней задачи возможно методами вариа-
ционного исчисления и уравнений математической физики, однако на прак-
тике его нахождение нецелесообразно из-за высокой вычислительной слож-
ности и, как правило, дискретности сетки аргументов функции ( , , , )u x y k v . 
Популярным эвристическим упрощением задачи является её модельная ин-
терпретация поиском кратчайшего пути на взвешенном графе возможных 
маршрутов судна [14].  

Рассмотрим подходы к построению такого графа.  
Регулярная сетка вершин. Разбиение акватории на квадратные участки. 

Разобьём акваторию на множество квадратных участков. На участках, в которых 
допустимо движение судна, выделим точки центров квадратов. Примем, что эти 
точки образуют множество вершин графа возможных маршрутов судна. Одна из 
них соответствует точке начала движения судна, другая – конечной точке 
маршрута. Множество рёбер такого графа может задаваться соединением 
вершин по принципу «каждая с каждой», исключая рёбра, проходящие по 
недопустимым для движения участкам. Также для уменьшения числа рёбер 
графа следует ввести дополнительное условие их максимальной длины. Не-
достатком такого графа является отсутствие ограничений на величину изме-
нения курса судна в точках вершин, что может порождать неудобные или во-
обще не реализуемые маршруты. 
Регулярная сетка вершин. Слоистое разбиение акватории. Введём множе-

ство из N точек ip . Пусть одна из точек – 1p  – соответствует точке начала дви-

жения судна, и одна из точек – Np  – конечной точке маршрута. Пусть множе-

ство возможных маршрутов судна лежит внутри квадрата со стороной, рав-
ной длине отрезка с вершинами в начальной и конечной точках маршрута 
( 1p  и Np  соответственно). При этом точка 1p  лежит в середине стороны 

квадрата, а точка Np  – в середине противоположной стороны (то есть отре-

зок 1 Np p  делит квадрат пополам). Заполним этот квадрат точками так, что-

бы они образовывали правильную прямоугольную сетку. Назовём вершины 
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графа, лежащие на отрезках, перпендикулярных отрезку 1 Np p , слоями вер-

шин. Положим, что при движении судна возможны переходы только от одно-
го слоя вершин к следующему ближайшему слою, а движения между верши-
нами одного слоя или между вершинами далеко отстоящих слоёв запрещены. 
Исключаются рёбра, проходящие по недопустимым для движения участкам. 
Также следует ограничить максимальную длину ребра. Такое представление 
графа учитывает судоводительскую специфику движения – неявно ограничи-
вает величину изменения курса. 
Случайная сетка вершин. Возьмём за основу описанное выше разбиение ак-

ватории на квадратные участки. Пусть задана вероятность ( , )P x y  того, что 
точка центра квадратов с координатами x, y есть вершина графа возможных 
маршрутов судна. Эта вероятность может быть одинаковой для всей аквато-
рии, а может быть различной для разных участков, например, увеличиваться 
в местах пересечения судопотоков и на участках характерного изменения 
курсов. При вырожденном случае ( , ) 1≡P x y  множество вершин совпадёт с 
регулярной сеткой. Множество рёбер графа задаётся так же, как для разбие-
ния на квадратные участки. Проблемой случайной сетки вершин является 
трудность формального обоснования функции ( , ).P x y  Представляется, что 
она может быть задана лишь эвристическим способом. Кроме того, различ-
ные реализации графа возможных маршрутов при его случайном формирова-
нии могут приводить к существенно различным результатам поиска наилуч-
шего маршрута. С другой стороны, после нескольких реализаций возможен 
последующий выбор «окончательного» наилучшего маршрута по какому-
либо критерию.  
Сетка вершин на основе ретроспективных данных. Пусть имеются дан-

ные о движении судов на выбранной акватории за некоторый период времени 
в виде множества кортежей величин долготы, широты, скорости и курса суд-
на. Зададим множество вершин графа возможных маршрутов на основе дан-
ных этого множества. При этом возможны два основных варианта: множест-
во вершин графа формируется на основе полного множества данных о коор-
динатах судов или выбирается только часть множества, как, например, в опи-
санном подходе со случайной сеткой вершин. Множество рёбер графа может 
задаваться так же, как при разбиении на квадратные участки, либо формиро-
ваться на основе данных о движении, если известны подмножества кортежей, 
относящихся к одной траектории. В последнем случае его следует дополнить 
и «нереализованными» вариантами рёбер для обеспечения связности графа. 
Достоинством такого подхода является формирование возможных маршрутов 
судов, характерных для конкретной акватории. К недостаткам относят труд-
ность формального обоснования интервала времени, за который берутся дан-
ные о движении. Представляется, что выбирать его следует эвристическим 
способом.  

Рассмотрим подходы к заданию веса рёбер графа возможных маршрутов. 
Примем, что в отсутствие данных о движении судов вес ребра равен длине 
дуги большого круга, соединяющей инцидентные ребру вершины. Если име-
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ются данные о движении судов, вводится весовой коэффициент каждого реб-
ра a ϵ [0, 1], задаваемый одним из следующих способов: 
Учёт числа судов с близким курсом и скоростью. Пусть имеются ретроспек-

тивные данные о движении судов (множество кортежей величин долготы, широ-
ты, скорости и курса) в некоторой окрестности выбранного ребра. Задаваясь со-
ответствующим ребру курсом и предполагаемой скоростью, подсчитаем количе-
ство m «близких» (то есть лежащих в некотором интервале курсов и скоростей) 
векторов скорости судов в окрестности выбранного ребра. Весовой коэффици-
ент ребра принимается равным a = 1/m. Таким образом, ребро будет тем легче 
(и, соответственно, предпочтительнее при планировании маршрута), чем больше 
судов ранее двигалось по соответствующей ему траектории. Возможен подсчёт 
m только на данных о курсе, без учёта предполагаемой скорости судна. Недос-
татком такого подхода является учёт всех судов, находившихся в окрестности 
ребра, без учёта их маршрутов. Это способно привести к тому, что планируемый 
маршрут пройдёт по самым «популярным» рёбрам, даже если они не являются 
предпочтительными в конкретном случае.  
Учёт характерных значений курса и скорости. Для исключения эффекта 

«популярности» следует определить «характерность» значений курсов и ско-
ростей без явного учёта числа судов, их реализующих. Здесь оказывается 
продуктивной идея кластеризации. Пусть по ретроспективным данным опре-
делено множество характерных значений вектора скорости судов, находя-
щихся в окрестности выбранного ребра, – кластеров значений вектора скоро-
сти. Задаваясь соответствующим ребру курсом и предполагаемой скоростью, 
определим, принадлежит ли указанный вектор скорости одному из кластеров: 
в этом случае весовой коэффициент ребра a задаётся малым (например, a = 
0.1). Таким образом, при планировании маршрута предпочтение получат те 
рёбра, которые соответствуют характерному движению. Также возможно оп-
ределение кластеров только на основе данных о курсе, без учёта предпола-
гаемой скорости судна.  
Рёбра на основе ретроспективных данных. Этот способ определения ве-

сов рёбер может применяться в случае, если сетка вершин формируется на 
основе ретроспективных данных (см. выше). Для рёбер, сформированных на 
основе данных о движении, весовой коэффициент ребра задаётся малым (на-
пример, a = 0.1). Для тех рёбер, которые дополняют исходное множество, де-
лая граф связным, весовой коэффициент принимается большим (например, a 
= 1). Таким образом, предпочтительными становятся уже реализованные 
маршруты.  

При небольшом числе вершин и рёбер графа возможных маршрутов суд-
на поиск кратчайшего пути может осуществляться известными детерминиро-
ванными алгоритмами (Дейкстры, Беллмана-Форда и др.). Cложность наибо-
лее эффективных из них пропорциональна числу рёбер и числу вершин (или 
их логарифму). Если для формирования графа использовать большие выбор-
ки ретроспективных данных, число вершин и рёбер может оказаться чрез-
мерно велико для продуктивной работы детерминированных алгоритмов. В 



В. М. Гриняк. Планирование маршрутов судов … 
 

 

 67 

этом случае перспективны эвристические алгоритмы: муравьиные и генети-
ческие.  

Совокупность свойств рассмотренных подходов к построению графа воз-
можных маршрутов судна позволяет предположить, что слоистое разбиение ак-
ватории регулярной сеткой вершин является наиболее подходящим для рассмат-
риваемой задачи планирования маршрута через акватории с интенсивным дви-
жением. Оно хорошо зарекомендовало себя и в других задачах [1; 6; 17]. Вес 
ребер задаётся с учётом характерных значений курса и скорости, определённых 
путём кластеризации параметров движения.  

В основу идеи кластеризации положено выделение подмножеств объектов 
(кластеров), близких друг к другу по своим характеристикам. Существует два 
типа кластеров: кластеры – области связности и кластеры – «сгустки». В первом 
случае выделяются подмножества «похожих» друг на друга объектов, сущест-
венно отличающихся от остальных объектов множества. Во втором случае вы-
деляются объекты с «самыми типичными» характеристиками, принимаемые за 
центры кластеров; остальные объекты относят к соответствующим подмножест-
вам, если они «похожи» на выделенные центры.  

В обоих случаях кластеризация проводится на определённой метрике – 
функции, задающей степень близости («расстояние») между объектами [18; 19; 
28]. В рассматриваемой задаче эту метрику расстояния 12D  между объектами 1 
и 2 можно ввести следующим образом: 
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где lonw , latw , speedw , coursew  – весовые коэффициенты, подбор которых 

осуществляется исходя из представлений о характерных размерах кластеров по 
каждому из измерений. 

Так, по курсу характерные размеры могут составлять 5-10 градусов, по ско-
рости – 2-3 метра в секунду. Функция разности курсов 1 2−k k  доопределяется с 

учётом периодичности данных по углу. Определение весов по координатам 

lonw , latw  – это нетривиальная задача, поскольку на акватории могут встре-

чаться как участки маневренного движения размером несколько сотен метров, 
так и зоны длительного равномерного движения в несколько десятков километ-
ров. Поэтому для некоторых приложений (в том числе, для рассматриваемой 
задачи) можно прибегнуть к декомпозиции: осуществлять кластеризацию на от-
дельных выделенных участках акватории только по скорости и/или курсу.  

Для оценки характерных значений курса и скорости представляется подхо-
дящей кластеризация второго типа, где такие значения и выступают центрами 
кластеров. Из множества алгоритмов хорошо зарекомендовали себя горная и 
субтрактивная кластеризация, не требующие задания количества кластеров [28]. 
Алгоритм горной кластеризации состоит в следующем. Пусть имеются множе- 
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ство из M объектов и матрица расстояний ijD , задающая степень близости  

между объектами с индексами i и j. Примем, что возможными центрами класте-
ров являются сами объекты. Для каждого из них рассчитывается значение по-
тенциала, показывающего возможность формирования кластера в его окрестно-
сти: 

1

exp( )
=

= − α∑
M

i ij
j

p D , 

где α – число, характеризующее масштаб расстояний ijD , exp() – оператор экс-

поненты. На первом шаге алгоритма рассчитывают потенциал ip  каждого объ-

екта и выбирают объект с наибольшим потенциалом; этот объект (пусть его ин-
декс равен 1max ) считают центром первого кластера. На втором шаге пересчи-

тывают значения потенциалов всех объектов так, чтобы исключить влияние по-
тенциала уже найденного кластера – от текущих значений потенциала ip  вычи-

тают вклад центра найденного кластера по формуле: 

1 1
(2 )

max maxexp( )= − −βi iip p p D , 

где β – число, характеризующее размер кластеров. 
Центр второго кластера – это точка с индексом 2max  с максимальным 

значением потенциала (2)
ip . Аналогично находятся центры всех следующих 

кластеров. Итерационная процедура пересчета потенциалов и выделения цен-
тров кластеров продолжается до тех пор, пока максимальное значение потен-
циала превышает некоторый заданный порог. Признаком наличия кластеров 
служит большой разброс значений потенциалов. Принадлежность точки к 
тому или иному кластеру определяется по расстоянию до центра этого кла-
стера.  

Модификацией алгоритма горной кластеризации является алгоритм суб-
трактивной кластеризации. После нахождения центра первого кластера из мно-
жества объектов исключаются те, которые ему принадлежат. После этого проце-
дура итеративно повторяется до тех пор, пока максимальное значение потенциа-
ла превышает заданный порог. 

Результаты  
Исследование проводилось на реальных данных о движении судов, предос-

тавляемых сервисами Автоматической идентификационной системы, собранных 
с ресурса [22] с помощью специально разработанной программной системы [5]. 
Задача успешно решалась для целого ряда акваторий. В статье приведён пример 
для Токийского залива. Были взяты данные о движении в течение двух дней, 
всего около 2 млн записей.  
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Рис. 1. Граф возможных маршрутов судна. Вес рёбер определяется на основе данных  
о движении в окрестности ребра (выделенные серым области) 

Граф возможных маршрутов судна формировался на основе слоистого 
разбиения акватории регулярной сеткой вершин. Параметры разбиения под-
бирались таким образом, чтобы длина рёбер графа не превышала 4 км. Вес 
рёбер задавался с учётом характерных значений курса на отрезке [0, 360°), 
определённых путём кластеризации данных о движении в окрестности каж-
дого ребра (рис. 1). Если движение по ребру не соответствовало характерно-
му для участка акватории курсу, его вес принимался равным длине дуги 
большого круга. В противном случае он умножался на весовой коэффициент 
a = 0.1. 

Использовался стандартный метод субтрактивной кластеризации. Значения 
параметров метода подбирались таким образом, чтобы корректно идентифици-
ровать кластеры эталонной выборки данных. Были приняты следующие пара-
метры субтрактивной кластеризации: параметр α соответствует радиусу класте-
ра 16°; объекты принадлежат кластеру, если лежат ближе, чем в 20° от его цен-
тра (1.25α). Итерационная процедура поиска центров кластеров продолжается, 
пока потенциал очередного кластера превышает 10% потенциала первого кла-
стера (оставшиеся кластеры считаются незначимыми). 

На рисунке 2 отражены результаты кластеризации курсов движения. Отрез-
ками показаны курсы, соответствующие найденным кластерам: первому и вто-
рому (чёрные линии), третьему и четвёртому (серые линии). Хорошо видно, что 
найденные значения курсов полностью соответствуют направлению движения 
реальных судопотоков. 
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Рис. 2. Центры первого, второго (чёрные) и третьего, четвёртого (серые) кластеров  
в данных о курсах судов 

На рисунке 3 показаны результаты планирования маршрутов Тихий океан – 
Иокогама и обратно. На рисунке 4 показаны результаты планирования маршру-
тов Тихий океан – Чиба и обратно. Видно, что найденные маршруты полностью 
соответствуют направлению движения реальных судопотоков, принимают «пра-
вильную» сторону движения (показано стрелками, в судовождении принято пра-
востороннее движение). 
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Рис. 3. Результаты планирования маршрута судна в Токийском заливе (Иокогама) 

Развитие сервисов Автоматической идентификационной системы, техноло-
гий e-навигации, методов и инструментов сбора, хранения и обработки больших 
массивов данных дало возможность постановки и исследования новых задач в 
области судовождения. Так, наметилась эволюция традиционных моделей типа 
«судно-берег» и «судно-судно» в сторону описания коллективного движения 
судов на акватории в целом. Можно отметить работу [20], в которой на основе 
классической модели корабельного домена оценивается количество опасных 
сближений судов различных классов на тех или иных участках акватории, выде-
ляются наиболее сложные для движения участки. Этой же задаче посвящены 
исследования [8; 9; 10]. В работе [21] предложен подход для оценки интенсив-
ности движения на акваториях как функции плотности судов. В исследовании 
[27] предлагается метод оценки насыщенности трафика, учитывающий геомет-
рические размеры судов. Отмечается, что некоторые акватории обладают огра-
ниченной пропускной способностью для судов больших размеров. Приводится 
пример, где для безопасного прохождения крупных судов требуется уменьшить 
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их количество. В статье [26] предлагается подход к выбору скорости движения 
судна на основе ретроспективных данных о трафике конкретной акватории 
(проанализировано движение судов близ Шанхая). Скорость выбирается в зави-
симости от плотности трафика. Таким образом неявно учитывается коллектив-
ный опыт судоводителей.  

Подходы, связанные с кластерным анализом данных о движении судов на 
акватории, также получают все большее развитие. Они исследуют варианты 
объектов кластеризации, их признаков, метрик и методов. Так, в работе [23] рас-
сматривается задача оценки типичных маршрутов судов на акватории по дан-
ным АИС. Метод основан на разбиении акватории на небольшие участки, оцен-
ке в них плотности движения, предпочтительных переходов судов между ними, 
т.е. кластеризация происходит неявно. В результате формируются ломаные – 
маршруты судов между заданными начальной и конечной точками, учитываю-
щие предыдущий трафик, в т.ч. принятую схему движения судов. Особенностью 
(и, по-видимому, существенным недостатком) метода является необходимость 
последующего сглаживания полученных маршрутов.  

 

Рис. 4. Результаты планирования маршрута судна в Токийском заливе (Чиба) 
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В работе [29] кластеризация также используется для оценки типичных 
для акватории маршрутов. Объектами кластеризации являются ломаные, 
формируемые по ретроспективным данным АИС. Вводится метрика расстоя-
ния между ломаными. Алгоритм кластеризации основан на поиске областей 
связности, предлагается метод подбора параметров алгоритма. В результате 
выделяются основные маршруты судов в районе интенсивного судоходства 
(в работе приведён пример для одного из районов Южно-Китайского моря). 
Это позволяет выделять аномально движущиеся суда, чей маршрут не харак-
терен для данной акватории. Метод не решает задачу планирования маршру-
тов. В статье [30] рассматривается похожая задача, объектами кластеризации 
являются данные о координатах, скоростях и курсах судов. В работе [24] 
также рассмотрена задача идентификации аномально движущихся судов, 
признаками являются их координаты, курсы и скорости. Акватория разбива-
ется прямоугольной сеткой, маршруты судов представляются правилами пе-
рехода между клетками сетки. Кластеризация основана на построении гисто-
грамм курсов и скоростей для каждой клетки по данным АИС. Аномальные 
значения скоростей и курсов идентифицируются по этим гистограммам. Хотя 
предложенный в работе подход может быть положен в основу задачи плани-
рования маршрута судна, она явно не рассматривается. К недостаткам метода 
относят необходимость предобработки данных АИС для построения графа 
маршрутов, высокую вычислительную сложность соответствующих алгорит-
мов и необходимость большой выборки данных для построения гистограмм.  

Настоящая работа посвящена приложению кластерного анализа данных о 
движении судов на акватории для решения классической задачи судовожде-
ния – планирования маршрута перехода судна. Такой подход обеспечивает 
новое качество маршрута – его соответствие устоявшимся параметрам дви-
жения, выработанным коллективным профессиональным опытом. Постули-
руя, что ретроспективные данные о движении на акватории являются резуль-
татом позитивной эксплуатационной практики, можно предполагать, что 
спланированный на их основе маршрут будет самым безопасным из возмож-
ных в конкретных навигационных условиях.  

Упомянутый метод [24], основанный на определении правил движения 
методами статистики, наиболее близок к подходу, предложенному в настоя-
щей работе, где предлагается использовать методы кластеризации. Это по-
зволяет достоверно идентифицировать параметры движения и не требует 
больших массивов исходных данных. Так, в представленных на рис. 2–4 
примерах характерное количество данных о курсах судов на «популярных» 
участках акватории было равно 20–50, на самых насыщенных, как правило, 
не превышало 200. Это вполне позволило построить устойчивую картину ха-
рактерных параметров движения. 

Вариант графа возможных маршрутов со слоистым разбиением аквато-
рии (рис. 1) следует признать удачным. На его основе формируются маршру-
ты, не допускающие чрезмерных изменений курса. Характерное число вер-
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шин и рёбер графа невелико даже для протяжённых маршрутов, что позволя-
ет ограничиться детерминированными методами поиска кратчайшего пути. 

Заключение 
В работе рассматривается задача планирования маршрута перехода судна 

через акватории с интенсивным движением. Предлагается подход с исполь-
зованием идеи, лежащей в основе технологии больших данных: движение 
судна должно соответствовать характерным кинематическим параметрам 
движения, определяемым по ретроспективной информации о трафике. Это 
позволяет учесть коллективный опыт судовождения на конкретной аквато-
рии.  

Модельные представления задачи включают в себя граф возможных мар-
шрутов судна и функцию «желательности» параметров движения. В работе 
рассмотрены несколько возможных вариантов модели. Обосновывается вы-
бор в пользу слоистого разбиения акватории регулярной сеткой вершин. Вес 
рёбер графа определяется по результатам кластеризации ретроспективных 
данных о движении. Способ построения графа возможных маршрутов судна 
позволяет уменьшить размерность данных при кластеризации: акватория раз-
бивается на небольшие участки, кластеризация данных о движении осущест-
вляется для каждого из участков отдельно. Признаками объектов являются 
курсы и скорости движения (совместно или по отдельности). Указывается, 
что предпочтительнее использовать методы кластеризации, не требующие 
предварительного задания количества кластеров, например, горной и суб-
трактивной кластеризации.  

Источником данных о трафике акватории могут служить сервисы Авто-
матической идентификационной системы. В работе показана возможность 
использования данных АИС, доступных на специализированных интернет-
ресурсах. Несмотря на «разреженность» этих выборок данных, они достаточ-
но адекватно представляют сводные особенности трафика. Для построения 
рис. 2–4 были обработаны массивы из 2 млн записей таких данных о движе-
нии. В целом их оказалось достаточно для решения задачи.  

Приведенные примеры планирования маршрута перехода через Токий-
ский залив свидетельствуют о том, что найденные маршруты достаточно хо-
рошо соответствуют характерному движению судов по акватории, что под-
тверждает перспективность предложенного подхода для практики. 
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Влияние современных маркировочных средств  
на качество одежды 

Одним из важных направлений развития швейного производства в условиях ры-

ночной экономики признано перевооружение предприятий. Обновление техноло-

гической базы фабрик затрагивает все стадии производственного цикла. Отличи-

тельной чертой современных трудовых отношений в отрасли признано привлече-

ние как на отдельные этапы производства одежды, так и в полный цикл зарубеж-

ных аутсорсинговых фирм, оснащение которых порой более модернизировано, чем 

на российском производстве. Узкая специализация фирм-подрядчиков предполага-

ет многократные перемещения производственных партий между фабриками, тер-

риториально расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Такой 

подход к организации производства требует длительности сохранения конструк-

тивно-технологической разметки на деталях кроя, полуфабрикатах и готовой про-

дукции. На протяжении многих лет в раскройных цехах аутсорсинговых фабрик ис-

пользуют специальные карандаши, так называемые исчезающие маркеры, обеспе-

чивающие длительность и надежность сохранения первичной маркировки. Качест-

во маркировочных линий и их способность к удалению зависят от моделей марки-

ровочных средств. В аутсорсинге известны случаи неприемки заказчиками партий 

готовой продукции и возврата одежды из торговых сетей по причине наличия на 

изделиях следов конструктивно-технологической разметки. В статье представлен 

анализ качества готовой швейной продукции после воздействия на материал дета-
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лей кроя современных маркировочных средств, используемых на этапах обмеловки 

и маркировки лекал на аутсорсинговых фабриках Китая.   

Ключевые слова и словосочетания: термомаркеры, технологические дефекты, 

шкала оценки внешнего вида материала изделия. 

M. A. Guseva 

E. G. Andreeva 

Yu. V. Rogozhina  

The Kosygin State University of Russia 

Moscow. Russia  

The influence of modern marking tools  
on the clothing quality 

Enterprises re-equipment is recognized as one of the important directions of clothing produc-

tion development in a market economy. Updating the technological base of factories affects 

all stages of the production cycle. A distinctive feature of modern labor relations in the indus-

try is the involvement of foreign outsourcing companies as at individual stages of clothing 

production as in the full cycle, where the equipment is sometimes more modern than in Rus-

sian factories. The narrow specialization of contractor firms involves the repeated movement 

of production batches between factories geographically located at a considerable distance 

from each other. This approach to the organization of production requires a long-term pres-

ervation of constructive and technological markings on cut details, semi-finished products 

and finished products. For many years in the cutting shops of outsourcing factories, special 

pencils, the so-called disappearing markers have been used to ensure the durability and reli-

ability of the preservation of the primary marking. The quality of the marking lines and their 

ability to be removed depend on the marking means models. In outsourcing, there are cases 

of customers not accepting batches of finished products and returning clothes from retail 

chains due to the presence of traces of constructive and technological markings on the prod-

ucts. The article presents an analysis of the finished clothing quality after the impact of mod-

ern marking tools on semi-products using on the preparation stage in outsourcing factories in 

China. 

Keywords: thermal markers, technological defects, a scale for assessing the appearance of the 

product material.  

Череда экономических кризисов и последствия пандемии отразились на на-
сыщении мирового рынка швейной продукцией. По данным агентства Busi-
nesStat, за последние три года со стороны отечественных производителей сфор-
мировалась отрицательная динамика предложений товаров [1]. На грани бан-
кротства оказались фабрики с низким уровнем автоматизации производствен-
ных процессов, а также фирмы, не использующие новые виды трудообмена и 
контроля качества готовой продукции и полуфабрикатов [2]. В условиях изоля-
ции и частичного перевода отдельных видов деятельности в удаленный режим 
перспективным стало привлечение в производственный цикл швейного пред-
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приятия сторонних подрядчиков. Преимущество инновационных трудовых от-
ношений заключается в том, что аутсорсинговое производство способствует 
формированию в среде российских предпринимателей новой деловой культуры, 
основанной на адаптации привычной схемы ведения бизнеса к особенностям 
национального менталитета фрилансеров [3; 4]. Главным препятствием к мас-
штабному привлечению зарубежных аутсорсинговых фирм в отечественный 
швейный бизнес является различная трактовка заказчиками и исполнителями 
понятия «качество швейного изделия», поскольку основными причинами воз-
врата партий готовой продукции является наличие технологических дефектов и 
дефектов материала [5]. 

Цель исследования – анализ качества швейных полуфабрикатов и готовой 
продукции, на материал которых на этапе раскроя была нанесена разметка совре-
менными средствами, используемыми на аутсорсинговых фабриках, – термомарке-
рами (производство Китай) и исчезающими маркерами (производство Япония).  

Результаты исследования. Партнерами российского бизнеса в швейной 
отрасли выступают многочисленные зарубежные предприниматели Китая, Банг-
ладеш, Пакистана, Индии и других азиатских государств, организовавшие пол-
ноцикловые производства или подразделения, специализирующиеся на подгото-
вительном этапе, раскрое, пошиве или окончательной отделке готовой продук-
ции [6; 7]. Оценку соответствия пакета материалов, полуфабрикатов и готовых 
изделий требованиям технологической документации на таких предприятиях 
осуществляет отдел технического контроля (ОТК) и российские технологи, ин-
спектирующие аутсорсинговые фабрики [8; 9]. Швейные предприятия должны 
поставлять в торговые сети сертифицированную продукцию, соответствующую 
нормативным показателям, установленным техническими условиями на изго-
товление [10; 11].  

Часто основа качества швейных изделий закладывается на этапе раскроя 
[12]. В швейной отрасли на раскрой производственных партий приходится зна-
чительная доля от общих затрат времени на изготовление продукции [13, c. 152]. 
В процессе раскроя помимо нанесения на материал контуров шаблонов выпол-
няют разметку контрольных надсечек, местоположения отделочных элементов, 
петель и пуговиц, а также клеймение кроя на верхнем полотне настила и марки-
ровку порядковых номеров деталей. Дефекты раскройного производства, возни-
кающие из-за неточностей намелки, отрицательно сказываются на технологии 
изделий. Поскольку обнаруженный дефект кроя принадлежит всей пачке дета-
лей, то для устранения недочетов необходим длительный временной промежу-
ток, что в результате нарушает ритмичность в организации работы швейных це-
хов [14]. Анализ ассортимента современных приспособлений для намелки и 
разметки, предлагаемых производителями швейного оборудования и фурниту-
ры, показал, что на рынке товаров представлены многочисленные виды мелков, 
карандашей и маркеров, отличающихся технологией удаления маркировочных 
следов.  

Авторами установлено, что на аутсорсинговых предприятиях на протяжении 
многих лет производители одежды выбирают так называемые исчезающие мар-
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керы и термомаркеры, отличающиеся удобством в использовании и относитель-
но невысокой стоимостью. Согласно инструкции от производителей следы от 
таких маркеров должны удаляться посредством влажной обработки. Однако 
удаление следов от маркеров с помощью влажной обработки требует дополни-
тельного времени на чистку и сушку изделий. Сжатые сроки выполнения зака-
зов и высокие штрафы за задержки отгрузок партий заставляют производителей 
сокращать сроки производства именно за счет сокращения длительности фи-
нальной отделки продукции. Аутсорсинговые компании стараются как можно 
скорее отправить готовые изделия заказчикам, а это значит, что вероятность на-
личия в производственном цикле времени на чистку изделий от вспомогатель-
ной разметки уменьшается. Уверенность производителей, что следы маркеров 
исчезнут самостоятельно в течение недели, может обернуться возвратом поку-
пателями товара в магазины и, соответственно, убытками заказчиков (дизайн-
центров). 

Эксперимент, проведенный в цехах аутсорсинговых фирм, показал, что сле-
ды от некоторых моделей маркеров, удаленные в соответствии с инструкцией с 
помощью пара, вновь проявляются при низких температурах (например, при 
транспортировке авиаперевозчиком), а также при транспортировке производст-
венных партий в холодное время года. В результате в торговые сети попадает 
продукция с вновь проявившимися следами маркировки. 

В результате тестирования экспериментальных образцов одежды, на мате-
риал которых нанесена маркировка (табл. 1), очевидно, что наиболее приемле-
мыми являются образцы маркеров производства Японии. Длительность сохра-
нения разметки исчезающими маркерами моделей Keep Clean Star 
ISO:9001:2000, Adger и Yoken составляет до семи дней, при этом следы успешно 
удаляются водой.  

Таблица 1 

Характеристики исчезающих маркеров 

Способ удаления Модель  
маркера 

Изображение 

паром водой 

Время, 
через 
которое 
исчезает 
разметка, 

дни 

Проявление раз-
метки при воздей-
ствии низких тем-

ператур 

Термомаркер 
(Китай) 

 

удаля-
ется  

удаля-
ется 
стир-
кой 

не исче-
зает 

проявляется 
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Окончание табл. 1 

Способ удаления Модель  
маркера 

Изображение 

паром водой 

Время, 
через 
которое 
исчезает 
разметка, 

дни 

Проявление раз-
метки при воздей-
ствии низких тем-

ператур 

Keep Clean 
Star 
ISO:9001:2000 

(Япония) 

 

не уда-
ляется 

удаля-
ется  

7 дней не проявляется  

Adger  
(Япония) 

 

не уда-
ляется 

удаля-
ется  

7 дней не проявляется 

Yoken 
(Япония) 

 

не уда-
ляется 

удаля-
ется  

7 дней не проявляется 

 

Тестирование исследуемых моделей маркеров показало, что для полного уда-
ления следов разметки на материале со 100% содержанием полиэстера необходимо 
более 13 дней (рис. 1). При длительности транспортировки производственных пар-
тий менее 14 дней следы от маркера придется удалять вручную работникам торго-
вых сетей или склада посредством влажной обработки каждого изделия. 

   

а  б 
Рис. 1. Тестирование исчезающих маркеров моделей Keep Clean Star ISO:9001:2000,  

Adger, Yoken (производство Japan): a – дата тестирования маркеров на материале  
с 100%-ным содержанием полиэстера; б – результат тестирования спустя 13 дней  

(от 26.05.2020) 
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Тестирование исчезающих маркеров моделей Keep Clean Star ISO:9001:2000, 
Adger, Yoken (производство Japan) на материале со 100% содержанием хлопка по-
казало, что следы разметки удаляются посредством влажной обработки (рис. 2 а-в). 
По результатам работы с термомаркером (Китай) выявлено, что макировка не 
исчезает самостоятельно – следы можно удалить посредством обработки изделия 
паром либо стиркой в воде с моющим средством. При этом при самостоятельном 
исчезновении следов от маркеров Keep Clean Star ISO:9001:2000, Adger, Yoken на 
материале белого цвета могут остаться желтоватые следы (рис. 2д). 

   
а б 

   
в г 

 
д 

Рис. 2. Тестирование на материале со 100% содержанием хлопка: а – нанесение разметки  
маркером Keep Clean Star ISO:9001:2000 (дата 13.05.2020); б – нанесение разметки  
маркером Adger (дата 13.05.2020); в – нанесение разметки маркером Yoken (дата  

13.05.2020); г – нанесение разметки термо-маркером (дата 13.05.2020); д – результат 
(от 26.05.2020)  
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Длительность сохранения разметки в 7–13 дней оправдана в случае, когда 
производственный процесс разделен между скооперировавшимися аутсорсин-
говыми фирмами, цеха которых территориально расположены на значительном 
расстоянии, а производственные партии деталей кроя и полуфабрикатов 
перемещают между компаниями-партнерами [15]. Финальной отделкой готовой 
продукции, как правило, занимается основной производитель, получивший заказ 
от клиента (дизайн-бюро). Инспектирование на аутсорсинговых предприятиях 
качества материала изделий из партий готовой продукции показало, что частота 
выявления технологического дефекта «пятна от маркера» достаточно высока 
[16] и составляет в среднем 60% (табл. 2). 

Таблица 2 

Фрагмент шкалы дефектов пятен на материале 

Описание  
дефекта 

Визуализация Этап производст-
венного цикла, где 
выявляется дефект 

Балл 

пятна  
от маркера 

 

отшив изделия, 
окончательная  
отделка 

6 

 

Примечание: взято из базы данных «Базовые цифровые шкалы технологических дефек-
тов швейных изделий, определяемых техническими средствами идентификации» [16] 

 
Зачастую сотрудники, занимающиеся отгрузкой товара, и закупщики 

швейных цехов аутсорсинговых фирм не коммуницируют между собой, поэтому 
информация о сроках и условиях транспортировки готовой продукции остается 
закрытой. Единственным связующим звеном в производственном процессе 
выступают начальник производства или его помощники, обладающие всеми 
необходимыми сведениями. Поэтому во избежание отгрузки товара со следами 
маркера необходимо непрерывно мониторить всю имеющуюся информацию и 
координировать ее распространение до соответствующих отделов.  

Заключение 
Для исключения поступления в магазины продукции со следами маркировки 

сотрудникам швейных фирм при выборе исчезающих маркеров необходимо ру-
ководствоваться сроками производства, сезонностью, способом и условиями 
транспортировки, а также составом пакета материалов, из которых выполнена 
партия одежды.  
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Правовые аспекты экологических проблем открытой  
перевалки угля в морских портах 

Деятельность по перевалке угля в морских портах Российской Федерации осущест-

вляется специализированными организациями (стивидорами). Процесс перевалки 

угля включает такие этапы, как доставка железнодорожным транспортом угля в 

порт в грузовых вагонах открытого типа, разгрузка и транспортировка (перемеще-

ние) по территории порта, подготовка (очистка, дробление), хранение и погрузка на 

судно. За перевалку угля и иных грузов в морском порту несет ответственность спе-

циализированная транспортная организация (стивидорская компания, стивидоры), 

которая работает в порту на основе договора аренды с федеральным государствен-

ным органом, ответственным за безопасную эксплуатацию объектов инфраструкту-

ры порта. Угольные терминалы в морском порту являются эпицентром загрязнения 

атмосферного воздуха прилегающих территорий и прибрежных акваторий угольной 

пылью, иными загрязняющими веществами. Комплекс объектов по перевалке угля 

в морском порту относится к объектам II категории опасности для окружающей сре-

ды, поэтому в соответствии с российским законодательством деятельность по пере-

валке регулируется специальными экологическими и санитарно-эпидеми-

ологическими требованиями. Стивидоры вкладывают значительные средства в ре-

шение экологических проблем, включая переход на новые доступные технологии, 

что позволит снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Однако 

во многих портах ситуация медленно меняется в лучшую сторону. Анализ право-

применительной практики показывает, что в совершенствовании нуждаются поло-

жения договора аренды, не предусматривающие четкие критерии наступления об-

стоятельств, которые стали бы основанием для досрочного расторжения договора 

аренды с арендаторами, не соблюдающими требования природоохранного зако-

нодательства. 

                                                           
Филичева Татьяна Петровна – канд. геогр. наук, доцент, доцент Института экономики и 
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Legal aspects of environmental problems of open coa l  
transshipment in seaports 

Coal transshipment activities in the seaports of the Russian Federation are carried out by spe-

cialized organizations (stevedores). The process of coal transshipment includes such stages as 

the delivery of coal by rail to the port in open-type freight cars, unloading and transportation 

(moving) on the territory of the port, preparation (cleaning, crushing), storage and loading on 

the ship. A specialized transport organization (stevedoring company, stevedores) is responsi-

ble for the transshipment of coal and other cargo at the seaport, which operates in the port 

under lease agreements with the federal government agency responsible for the safe opera-

tion of the port's infrastructure. Coal terminals in the seaport are the epicenter of air pollu-

tion of adjacent territories and coastal waters with coal dust and other pollutants. The com-

plex of coal transshipment facilities in the seaport belongs to the objects of the II category of 

danger to the environment, therefore, in accordance with Russian legislation, transshipment 

activities are regulated by special environmental and sanitary-epidemiological requirements. 

Stevedores invest heavily in solving environmental problems, including the transition to new 

available technologies, which will reduce the adverse impact on the environment. However, 

in many ports, the situation is slowly changing for the better. The analysis of law enforcement 

practice shows that the provisions of the lease agreement need to be improved, which do not 

provide clear criteria for the occurrence of circumstances that would become the basis for 

early termination of the lease agreement with tenants who do not comply with the require-

ments of environmental legislation. 

Keywords:  stevedores, coal transshipment in the seaport, negative impact on the environment, 

lease agreement, environmental aspects, environmental measures, environmental risks. 

Введение 
Учитывая рост объемов грузооборота морских портов Российской Федера-

ции, их специализацию, развитие портовых мощностей, а также расположе-
ние в черте городской застройки, особую актуальность приобрела проблема 
перевалки каменного угля, связанная с ростом ее негативного воздействия на 
здоровье населения и окружающую среду. В настоящее время вывоз угля 
осуществляют в 27 морских портах, из которых 8 находятся на северо-западе 
России, 8 – на юге, 11 – на Дальнем Востоке. Более половины объема пере-
валки угля приходится на неспециализированные (универсальные и иные) 
терминалы, где используются, как правило, весьма устаревшие технологии 
открытой перевалки: от выгрузки угля из железнодорожных вагонов, подго-
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товки его к хранению (очистка, дробление) до транспортировки (перемеще-
ние) по территории терминала и погрузки на судно. Именно угольные терми-
налы стали эпицентром загрязнения атмосферного воздуха и водных объек-
тов на прилегающих к перегрузочному комплексу территориях и акваториях 
угольной пылью (пыль неорганическая), метаном, оксидами азота, диоксидом 
серы, сажей. 

За перевалку угля и иных грузов в морском порту несет ответственность 
специализированная транспортная организация, осуществляющая эксплуатацию 
морского терминала, операции с грузами, в том числе их перевалку, обслужива-
ние судов, иных транспортных средств (стивидоры, стивидорная компания).  
В порту могут работать несколько стивидорных компаний, а если порт крупный, 
то и более сотни. Главная задача стивидора – непосредственно контролировать 
процесс выгрузки, хранения груза и его погрузки на судно. В России все стиви-
дорные компании – частные. С расширением специализации судов и совершен-
ствованием технологии грузовых работ стивидорные компании стали специали-
зироваться по определенным видам грузов: генеральным, навалочным, насып-
ным, наливным, лесным, контейнерным и др. 

Стивидоры «заходят» в морской порт на основании договора аренды недви-
жимого имущества, в данном случае угольных терминалов, для осуществления 
перевалки угля, а также стоянки и обслуживания судов и обязаны выполнять все 
условия данного договора. Договор аренды заключается между стивидорной 
компанией (арендатором) и федеральным государственным органом, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации (арендодателем). Порядок сда-
чи установлен законодательством Российской Федерации [6]. 

Основная часть 
Обязательными условиями договора аренды в отношении находящихся в 

государственной собственности и относящихся к недвижимому имуществу объ-
ектов инфраструктуры морского порта в сфере соблюдения требований экологи-
ческого законодательства являются: 

• соблюдение на арендуемых объектах требования контролирующих и 
надзорных органов, отраслевых правил и норм в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды; 

• выполнение предписаний надзорных природоохранных органов о ликви-
дации ситуаций, ставящих под угрозу экологическую и санитарно-
эпидемиологическую обстановку вне арендуемых объектов; 

• соблюдение отраслевых правил, норм и стандартов арендодателя, дейст-
вующих в отношении арендуемого им объекта [5].  

Стивидоры в последние годы вкладывают значительные средства в ком-
плексную программу перехода на максимально безопасные для окружающей 
среды технологии перевалки грузов на открытых угольных терминалах. Туап-
синский морской торговый порт вынес угольные площадки на дальние рубежи 
причального фронта, изменил пропорции сортности угля, на его территории 
внедрена и функционирует система пылеподавления, которая охватывает весь 
склад угля и зоны погрузки. Компания «Ростерминалуголь» (Усть-Луга) инве-
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стировала в реализацию долгосрочной программы повышения экологической 
безопасности в течение в 2016–2017 гг. более 200 млн руб. На каждом этапе 
угольной перевалки обеспечивается защита от выбросов угольной пыли в атмо-
сферу и осуществляется сбор промышленных и ливневых вод для последующей 
очистки до нормативных показателей, проводится регулярный мониторинг и 
аудит состояния окружающей среды в технологических зонах перевалки угля и 
на границах единой санитарно-защитной зоны терминала. Мурманский морской 
торговый порт реализует экологическую программу, уделяя особое внимание 
технологиям, большинство из которых вошли в справочник НДТ ИТС 46-2019 
«Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ 
при хранении и складировании товаров (грузов), включая обустройство терми-
налов соответствующими системами, машинами и оборудованием на всех эта-
пах работы – от поступления угля и выгрузки его в порту до погрузки на судно» 
[1]. Общий бюджет природоохранных мероприятий составил в 2017 г. более 
350 млн руб. В порту Восточный производственная техника перевалки угля ос-
нащена системой орошения, работают установки для очистки воздуха и локаль-
ные установки по очистке сточных вод. Порт Находка с мая 2018 года реализует 
комплексную экологическую программу перехода на НДТ. В программу вклю-
чены строительство дополнительных пылеветрозащитных экранов; внедрение 
автоматизированных систем пылеподавления; обваловка угольных штабелей; 
строительство комплекса закрытой выгрузки угля и очистных сооружений для 
сточных и технических вод и др. Суммарно инвестиции в природоохранные ме-
роприятия достигают 10 млрд руб. Владивостокский морской торговый порт 
(ВМТП) реализует комплекс мер по предотвращению загрязнения атмосферного 
воздуха: при перевалке угля применяются технологии шумоподавления и пыле-
подавления, строятся защитные экраны, организован мониторинг качества атмо-
сферного воздуха вблизи угольных терминалов. 

Несмотря на проводимые природоохранные мероприятия, анализ правопри-
менительной практики (судебные решения, предписания) в отношении исполне-
ния стивидорами требований природоохранного законодательства показал, что 
остаются проблемы неисполнения стивидорами условий договора аренды, что 
приводит к значительному ухудшению экологической ситуации в портах, на-
пример:  

• отсутствие очистных сооружений на территории угольных складов; 
• низкая эффективность систем пылеподавления; 
• неэффективные системы наблюдения за степенью загрязнения атмо-

сферного воздуха угольной пылью, что не позволяет объективно оценить уро-
вень загрязнения; 

• отсутствие оборудования для сбора ливневых сточных вод с территории 
причала; 

• отсутствие оборудования, предотвращающего загрязнение углем и 
угольной пылью территории подкрановых путей; 

• захламление причалов отходами производства и потребления; 
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• отсутствие твердого покрытия на причальных сооружениях, что приво-
дит к загрязнению почв, подземных вод и др. 

Некоторые стивидорные компании нарушают сроки исполнения предписа-
ний органов экологического контроля (надзора). 

Несоблюдение арендатором обязательных условий договора аренды служит 
поводом для его досрочного расторжения по решению суда. Однако договор не 
раскрывает, какие именно экологические требования должен соблюдать аренда-
тор, хотя законодательство в сфере охраны окружающей среды весьма обширно 
и конкретных требований, касающихся перевалки опасных грузов, в морском 
порту нет. В то же время анализ технологических этапов перевалки угля позво-
ляет выделить основные экологические аспекты перевалки и связанные с ними 
неблагоприятные воздействия на окружающую среду (таблица). Арендодатель 
вправе расторгнуть договор аренды в случае, если арендатор умышленно или по 
неосторожности ухудшает состояние арендуемых объектов либо не выполняет 
обязанности, предусмотренные п. 2.2.7 договора. Никаких иных полномочий, 
которые давали бы арендодателю возможность осуществлять контроль за ис-
полнением/неисполнением арендатором условий, установленных в п. 2.2.7 дого-
вора, юридически не зафиксировано. 

Также формат договора аренды не позволяет арендодателю установить 
четкие критерии наступления обстоятельств нарушения экологических тре-
бований, которые стали бы основанием для подачи иска в суд о расторжении 
договора аренды. Фактически арендодатель не имеет возможности своевре-
менно, без обращения в суд заставить арендатора исполнять условия п. 2.2.7 
договора аренды. 

Исходя из положений договора арендодателю сложно установить четкие 
критерии наступления обстоятельств, которые являются основанием для подачи 
иска в суд о расторжении договора аренды. Не имея возможности узнавать «на-
прямую» о нарушениях п. 2.2.7 договора, арендодатель вынужден обращаться в 
органы государственного экологического надзора относительно выявленных 
ими нарушениях арендатором экологических требований. Выяснив неисполне-
ние арендатором предписаний надзорных органов и доказав нарушение арендато-
ром условий договора, арендодатель может обратиться в суд о расторжении дого-
вора аренды. Однако в соответствии с п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации обязанность досрочного расторжения договора аренды федераль-
ного имущества при несоблюдении предписаний контрольных и надзорных органов 
о несоблюдении природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства законодательством не предусмотрена. Фактически за все нарушения эко-
логических требований, допущенные арендатором, ответственность несет арендо-
датель. 

Довод о том, что арендодатель не является субъектом административного 
правонарушения, так как по договору аренды деятельность на гидротехнических 
причальных сооружениях осуществляет арендатор, несостоятелен по правилам, 
предусмотренным ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [2]. 

 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2021. № 2 
 

 

 94 

Таблица 

Экологические аспекты перевалки угля в морском порту 

Этап перевалки угля Экологический аспект  
перевалки 

Воздействие на окружающую 
среду 

Этап перевалки: разгрузка вагона/ожидание разгрузки 

Открытые вагоны на ж/д путях 

Опрокидыватель/выгрузка угля 

Саморазгрузка полувагона че-
рез люки с эстакады-грейфера 

Доочистка вагонов от угля и 
шлама 

Пылеобразование, вы-
бросы загрязняющих 
веществ от двигателей 
внутреннего сгорания 

Сточные воды 

Отходы  

Выбросы угольной пыли, метана, 
оксидов азота, диоксида серы, 
сажи и т.д. 

Сбросы грубодисперсных приме-
сей в виде угольного шлама и 
взвешенных веществ на рельеф 

Угольный шлам 

Этап перевалки: дробильно-сортировочный комплекс 

Резательные, бурильные или 
иные комплексы 

Дробильная машина 

Установка грохочения 

Дробильно-сортировочное обо-
рудование 

Пылеобразование, вы-
бросы загрязняющих 
веществ от двигателей 

Сточные воды 

Шум 

Отходы 

Выбросы угольной пыли, метана, 
оксидов азота, диоксида серы, 
сажи и т. д., испарения и аэрозоли 
от применяемых химических реа-
гентов, сточные воды 

Шум 

Сбросы грубодисперсных приме-
сей в виде угольного шлама и 
загрязняющих веществ в составе 
сточных и ливневых вод на рель-
еф / в канализацию 

Загрязненные ливневые стоки 

Металлолом, образование подси-
точных фракций 

Этап перевалки: складские операции 

Формирование штабеля 
Расформирование штабеля 
Открытое хранение в штабелях 
Закрытое хранение в штабелях 

Штивка (склады эстакады, 
траншеи, отвалы или бункер-
ные устройства) 

Пылеобразование  
Сточные воды 

Выбросы угольной пыли, метана 

Сбросы загрязняющих веществ в 
составе сточных и ливневых вод 
на рельеф / в канализацию 

Загрязненные ливневые стоки, ор-
ганические примеси естественного 
происхождения 

Этап перевалки: погрузка на судно 

Перемещение угля (конвейеры, 
автосамосвалы, ковшовые ма-
шины и др.) 

Пылеобразование  
Сточные воды 
Отходы 
Просыпи угля 

Выбросы угольной пыли, загряз-
няющих веществ от двигателей  

Сбросы загрязняющих веществ в 
составе сточных и ливневых вод 
на рельеф / в канализацию 
Загрязненные ливневые стоки 
Мусор 
Сброс топлива (нефтепродукты) 
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Окончание табл. 

Этап перевалки угля Экологический аспект  
перевалки 

Воздействие на окружающую 
среду 

Этап перевалки: погрузка на судно 

Ожидание погрузки (штабель 
открытого хранения) 
Ссыпной рукав 

Пылеобразование  
Сточные воды 
 

Выбросы угольной пыли 
Сбросы загрязняющих веществ в 
составе сточных и ливневых вод в 
бухту, на рельеф / в канализацию 
Сброс топлива 
Загрязненные ливневые стоки 

 
Возможность арендодателя самостоятельно устанавливать экологические 

требования при перевалке, дроблении и сортировке угля в морских портах, не-
исполнение которых станет условием досрочного расторжения полностью или 
частично договоров аренды, не сформирована. 

Исходя из текста договора аренды очевидно, что в нем не предусмотрены чет-
кие критерии наступления обстоятельств, которые послужили бы основанием для 
досрочного расторжения договора аренды с арендаторами, не соблюдающими тре-
бования природоохранного законодательства. В связи с этим возникла необходи-
мость зафиксировать эти основания в форме локального правового акта (стандарта), 
в котором были бы прописаны единые требования по охране окружающей среды, и 
сделать его исполнение обязательным условием договора аренды. Целесообраз-
ность его принятия продиктована необходимостью конкретизации требований по 
обеспечению экологической безопасности находящихся в государственной собст-
венности земельных участков в границах территории морского порта и объектов его 
инфраструктуры, которые передаются в аренду стивидорным компаниям для пере-
валки угля с целью предотвращения загрязнения окружающей среды. 

Какие требования непосредственно касаются стивидоров? Объекты, на ко-
торых осуществляется перевалка груза в морских портах, относятся ко II катего-
рии опасности [3], следовательно, стивидоры обязаны иметь следующие доку-
менты, подтверждающие выполнение ими обязательных требований природо-
охранного законодательства: 

1. Свидетельство о постановке на учет объекта негативного воздействия на 
окружающую среду. 

2. Декларация о воздействии на окружающую среду. 
3. Декларация о плате за воздействие на окружающую среду. 
4. Программа производственного экологического контроля и отчеты о ее 

исполнении. 
5. Документация по охране атмосферного воздуха и водных объектов. 
6. Документация по обращению с отходами производства и потребления. 
7. Документы, подтверждающие наличие специального обучения специа-

листов стивидорной компании в сфере охраны окружающей среды и обращения 
с отходами. 

8. Проект санитарно-защитной зоны и др. 
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В то же время внедрение в практику управления договорными отношениями 
со стивидорными компаниями обязательных экологических требований связано 
с целым рядом рисков как для государственных органов, ответственных за со-
хранность объектов инфраструктуры в морском порту, так и для стивидоров. 

Возможный негативный эффект принятия локального правового акта связан 
с построением системы управления экологической безопасностью в порту на 
недостаточной или устаревшей информации. В данном случае речь идет о пра-
вовой базе в сфере охраны окружающей среды. Изменения в природоохранном 
законодательстве начались еще в 2014 году, когда был принят Федеральный за-
кон «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей сре-
ды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ, куда в последние 6 лет было внесено одиннадцать изменений. Поми-
мо него нововведения привнесли в Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об отходах производства и потребления”, отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» от 29.12.2014 № 458-ФЗ (8 редакций) и Федеральный закон  
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2015 № 404-
ФЗ и др. Спорные нововведения касаются корректировки наиболее принципи-
альных санитарных норм и правил (установление санитарно-защитных зон, классов 
опасности отходов производства и потребления, нормативов предельно-допусти-
мых концентраций по отдельным химическим веществам), это означает, что в бли-
жайшее время бизнес ждут новые санитарно-эпидемиологические требования. 

Нормы нового экологического законодательства вступают в силу поэтапно, по-
этому локальный правовой акт, принятый «сегодня», может содержать требования, 
которые уже отменены либо изменены. Устаревшие требования могут стать пре-
пятствием для достоверной идентификации экологических аспектов перевалки угля 
в морском порту и выработки мер реагирования на выявленные нарушения. 

Еще один негативный эффект принятия локального правового акта связан с 
необходимостью создания экологической службы арендодателя, которая обес-
печивала бы контроль над выполнением стивидорами экологических требова-
ний. Контроль должен сопровождаться собственной системой мониторинга воз-
действия на окружающую среду от деятельности стивидоров. Никогда не полу-
чится оценить воздействие на окружающую среду в процессе перевалки угля, 
если не иметь собственных данных о таком воздействии.  

Существенным является риск неисполнения стивидорными компаниями 
требований локального правового акта, поскольку эти требования не имплемен-
тированы в договор аренды [6]. Экологические требования вносят значительные 
изменения в деятельность стивидоров, например, создание отдельных экологи-
ческих подразделений для коммуникаций с арендодателем, организация посто-
янного мониторинга воздействия, перестройка системы документооборота и т.д. 
Экологические требования перехода на НДТ могут привести к удорожанию тех-
нологий перевалки угля, и тогда активизируются политические и экономические 
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«соображения» в отношении доходов от экспорта угля. Если стивидорная ком-
пания ориентирована на сохранение существующих «грязных» технологий пе-
ревалки угля ради получения быстрой прибыли, минимизация данного риска 
станет проблематичной.  

Выводы 
Разработка и внедрение локального правового акта (стандарта), содержащего 

экологические и санитарно-эпидемиологические требования к деятельности стиви-
доров при перевалке угля, позволят повысить уровень обеспечения экологической 
безопасности в морских портах, снизить риск возникновения чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера, распределить ответственность между сторонами дого-
вора аренды, а также создать дополнительное основание для досрочного расторже-
ния договора аренды с арендаторами, не соблюдающими требования природо-
охранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 
  
1. Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при 

хранении и складировании товаров (грузов), включая обустройство терминалов соот-
ветствующими системами, машинами и оборудованием на всех этапах работы – от 
поступления угля и выгрузки его в порту до погрузки на судно: инженерно-
технический справочник (ИТС) 46-2019. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.03.2021). 

3. Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий: Постановление Пра-
вительства РФ от 28.09.2015 № 1029. 

4. Об утверждении Порядка сдачи в аренду федерального имущества, расположенного 
в морском порту, находящегося в хозяйственном ведении федеральных государст-
венных унитарных предприятий, подведомственных Федеральному агентству мор-
ского и речного транспорта: приказ Минтранса РФ от 2 ноября 2009 г. № 191т. 

5. Рекомендованная форма договора аренды объектов инфраструктуры морского порта, 
являющихся объектами федерального недвижимого имущества, находящихся в хозяйст-
венном ведении федеральных государственных унитарных предприятий (далее – ФГУП), 
подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта. 

6. О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ (ред. от 08.12.2020) статья 4. 

Транслитерация  

1. Sokrashchenie vybrosov zagryaznyayushchih veshchestv, sbrosov zagryaznyayushchih 
veshchestv pri hranenii i skladirovanii tovarov (gruzov), vklyuchaya obustrojstvo 
terminalov sootvetstvuyushchimi sistemami, mashinami i oborudovaniem na vsekh etapah 
raboty – ot postupleniya uglya i vygruzki ego v portu do pogruzki na sudno: inzhenerno-
tekhnicheskij spravochnik (ITS) 46-2019. 

2. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 № 195-
FZ (red. ot 24.03.2021). 

3. Ob utverzhdenii kriteriev otneseniya ob"ektov, okazyvayushchih negativnoe vozdejstvie na 
okruzhayushchuyu sredu, k ob"ektam I, II, III i IV kategorij: Postanovlenie Pravitel'stva RF 
ot 28.09.2015 № 1029. 
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4. Ob utverzhdenii Poryadka sdachi v arendu federal'nogo imushchestva, raspolozhennogo v 
morskom portu, nahodyashchegosya v hozyajstvennom vedenii federal'nyh 
gosudarstvennyh unitarnyh predpriyatij, podvedomstvennyh Federal'nomu agentstvu 
morskogo i rechnogo transporta: prikaz Mintransa RF ot 2 noyabrya 2009 g. № 191t. 

5. Rekomendovannaya forma dogovora arendy ob"ektov infrastruktury morskogo porta, 
yavlyayushchihsya ob"ektami federal'nogo nedvizhimogo imushchestva, nahodyashchihsya 
v hozyajstvennom vedenii federal'nyh gosudarstvennyh unitarnyh predpriyatij (dalee – 
FGUP), podvedomstvennyh Federal'nomu agentstvu morskogo i rechnogo transporta. 

6. O morskih portah v Rossijskoj Federacii i o vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty 
Rossijskoj Federacii: federal'nyj zakon ot 08.11.2007 № 261-FZ (red. ot 08.12.2020) stat'ya 4. 

© Т. П. Филичева, 2021 

Для цитирования: Филичева Т. П. Правовые аспекты экологических проблем открытой 
перевалки угля в морских портах // Территория новых возможностей. Вестник Владиво-
стокского государственного университета экономики и сервиса. – 2021. – Т. 13, № 2. – 
С. 89–98. 

For citation:  Philicheva T. Р. Legal aspects of environmental problems of open coal trans-
shipment in seaports, The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State 
University of Economics and Service, 2021, Vol. 13, № 2, pp. 089–098. 

DOI https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2021-2/089-098 

Дата поступления: 11.05.2021. 



В. Н. Макарова и др. Оценка воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух … 
 

 

 99 

 DOI https://doi.org/10.24866/VVSU/2073-3984/2021-2/099-108 

УДК  504.064.4 

В. Н. Макарова
1    

 

В. М. Ткалич, П. П. Деркаченко
2    

 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Владивосток. Россия 

Оценка воздействия загрязняющих веществ  
на атмосферный воздух (на примере предприятия  
приморского филиала ООО «Ростелеком», г. Уссурийск) 

Атмосферный воздух является одним из самых важных элементов окружающей при-

родной среды. Развитие промышленности, рост городов, увеличение количества 

транспорта, активное освоение околоземного пространства приводят к изменению га-

зового состава атмосферы и нарушению её природного баланса. Сохранение атмо-

сферного воздуха, пригодного для дыхания, является актуальной проблемой. Загрязне-

ние атмосферы – экологическая катастрофа, затрагивающая все живое на планете. За-

дача человечества – сохранить воздушную оболочку Земли. Атмосферу называют 

«жизненно важным» элементом за счет содержащегося в ней кислорода. Превышение 

уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) служит одним из признаков загряз-

нения атмосферы. Цель данной работы состоит в определении уровня загрязнения ат-

мосферного воздуха, создаваемого выбросами предприятия (Приморский филиал ООО 

«Ростелеком», г. Уссурийск). Объектом исследования являются организованные и неор-

ганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

предприятии. Предмет исследования – оценка воздействия на атмосферный воздух за-

грязняющих веществ на участке по хранению материальных ценностей мобилизацион-

ного резерва. Методы исследования, применяемые в работе по оценке воздействия на 

атмосферный воздух загрязняющих веществ, базировались на утвержденных отрасле-

вых нормативных документах. Проведенный анализ показал, что на момент инвента-

ризации учтено пять источников загрязнения атмосферы. Установлено, что в атмосферу 

выбрасывается девять загрязняющих веществ, из которых жидких и газообразных – 4,  

твердых – 5. Расчетное моделирование показало, что ни в одной из расчетных точек 

концентрация загрязняющих веществ предприятия не превышает 1 ПДК в сумме с фо-

новыми концентрациями, выданными Приморским УГМС. 

Ключевые слова и словосочетания: атмосфера, воздух, класс опасности, ПДК, вы-

бросы, источники, концентрация, загрязняющее вещество, предприятие. 
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Assessment of the atmospheric air pollution level c aused  
by emissions of the enterprise (Primorsky branch of  LLC  
Rostelecom, Ussuriysk) 

Atmospheric air is one of the most important elements of the environment. Industrial develop-

ment, growth of cities, an increasing number of transport, active near-earth exploration causes 

changes in the gas composition of the atmosphere and a violation of its natural balance. Keeping 

atmospheric air suitable for breathing is an urgent problem. Air pollution is an ecological disaster 

affecting all life on the planet. The task of humanity today is to preserve the air that covers the 

Earth. The atmosphere is called a "vital" element because of the oxygen in it. Exceeding the MPC is 

one of the air pollution signs. The purpose of this work is to assess the level of atmospheric air pol-

lution caused by emissions of the enterprise (Primorsky branch of LLC Rostelecom, Ussuriysk). The 

object of the study is the impact on the atmospheric air of pollutants at the site for storing material 

assets of the mobilization reserve. The subject of the study is organized and unorganized atmos-

pheric emissions sources at the enterprise. The research methods used in the study are based on 

the approved industry regulations. The analysis showed that during the inventory 5 sources of at-

mospheric pollution were taken into account, and 9 pollutants are emitted into the atmosphere 

(made up of 5 liquid and gaseous substances and 5 solid substances). Calculation showed, that the 

concentration of pollutants of the enterprise target points does not exceed 1 MPC in total with the 

background concentrations issued by the Primorsky UGMS. 

Keywords: atmosphere, air, hazard class, MPC, emissions, sources, concentration, pollutants, 

enterprise. 

Введение 
Одним из самых жизненно важных элементов окружающей природной сре-

ды является атмосферный воздух. Именно повсеместное развитие промышлен-
ности, урбанизация и увеличение количества транспорта приводят к нарушению 
природного газового баланса атмосферы [1–6]. С учетом выше перечисленного 
актуальность сохранения атмосферного воздуха, пригодного для дыхания, не-
возможно ставить под сомнение. 

Для сохранения атмосферы требуются оперативные и высокоэффективные 
способы защиты её от загрязнения, а также необходимы меры для предупрежде-
ния вредного воздействия поллютантов, поступивших в атмосферный воздух [7–
8]. Для установления уровня вредного воздействия загрязнителей воздушной 
среды требуется оценка качества воздуха в соответствии с действующими стан-
дартами. Нормативные документы содержат информацию об уровнях качества 
воздуха, а также определяют предельно допустимые выбросы (ПДВ), при вы-
держивании которых обеспечивается безопасность жизнедеятельности. 

Цель работы: определение уровня загрязнения атмосферного воздуха вы-
бросами предприятия (Приморский филиал ООО «Ростелеком», г. Уссурийск). 
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Объект работы – организованные и неорганизованные источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятии. 

Предметом исследования является оценка воздействия на атмосферный 
воздух загрязняющих веществ на участке по хранению материальных ценностей 
мобилизационного резерва. 

Методы исследования, применяемые в работе по оценке воздействия на 
атмосферный воздух загрязняющих веществ, базировались на утвержденных 
отраслевых нормативных документах. 

Основная часть 
Предприятие расположено в городе Уссурийске, административном центре 

Уссурийского городского округа Приморского края. В зоне риска возможного 
распространения загрязнения в городской черте могут находиться более 150 ты-
сяч человек. Исследуя климатические особенности региона (муссонный климат, 
довольно высокие скорости ветра), можно отметить, что они способны значи-
тельно влиять на распространение загрязняющих веществ. 

Расчеты выбросов были проведены с помощью программы серии «Эколог» и 
«Методики определения загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива 
в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час». 
Эта методика предназначена для определения количества выбросов с дымовыми 
газами котлоагрегатов с паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов 
мощностью 25 МВт в атмосферный воздух [9]. С помощью данной методики, дей-
ствующей на основании нормативных документов, можно получить численные ха-
рактеристики загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух. 

На предприятии функционируют источники загрязнения атмосферного воз-
духа: 5 хранилищ, которые предназначены для длительного хранения матери-
альных ценностей резерва, в том числе и специальной автомобильной техники. 
Обогрев хранилищ и помещения для сотрудников осуществляется двумя ко-
тельными. В качестве топлива используется каменный уголь.  

Котельная №1 расположена в хранилище №1. В котельной установлены два 
котла марки «Универсал-6»: рабочий и резервный. Годовой расход угля состав-
ляет 80 т. Котельная работает в отопительный период. При работе котельной 
через дымовую трубу высотой 30 метров, диаметром 0,5 метров происходит вы-
брос поллютантов: оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, оксида углеро-
да, сажи, пыли, бенз(а)пирена.  

Источники выбросов на предприятии: источник 1 – труба котельной №1; ис-
точник 2 – труба котельной №2; источник 6001 – склад угля; источник 6002 – 
склад золы; источник 6003 – автотранспорт предприятия.  

Котельная № 2 расположена в хранилище №2. В котельной установлен один 
котел марки «Универсал-6». Годовой расход угля составляет 40 т. Выбросы ана-
логичны котельной № 1. 

Склад угля расположен рядом с котельной № 1. Склад открыт с четырех 
сторон, его площадь составляет 6×6 м. При ссыпании и временном хранении 
угля (источник 6001, неорганизованный) в атмосферу выбрасывается загряз-
няющее вещество – Пыль неорганическая до 20% кремния (пыль угля). 
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Склад золы расположен рядом с котельной № 1. Склад открыт с четырех сто-
рон, его площадь составляет 3×3 м. При ссыпании и временном хранении золы угля 
(источник 6002, неорганизованный) в атмосферу выбрасывается загрязняющее ве-
щество – Пыль неорганическая 70–20% кремния (пыль золы угля).  

Из пяти функционирующих источников выбросов загрязняющих веществ на 
территории промплощадки ООО «Ростелеком» два организованных и три неор-
ганизованных. На основании стандартной методики с помощью программы се-
рия «Эколог», которая учитывает «Методическое пособие по расчету, нормиро-
ванию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», 
были получены характеристики выбросов рассматриваемого предприятия [10]. 

Рассматривая валовый выброс всех веществ, можно сказать следующее: из 
девяти загрязняющих веществ 99,09% приходится на четыре вещества. Полови-
на всех выбросов (50,003%) приходится на вещество 2908 Пыль неорганиче-
ская – 7,709620 т/год. Распределение выбросов загрязняющих веществ показано 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Распределение валовых выбросов загрязняющих веществ, т/год  

В выбросах ООО «Ростелеком» присутствуют вещества 1, 3 и 4 класса опас-
ности. Вещества 3 класса опасности составляют 73,42% от общих валовых вы-
бросов загрязняющих веществ. Доля загрязняющих веществ 4 класса составляет 
26,54%, а на 1 класс приходится менее 0,001%. К первому классу опасности от-
носится одно вещество 0703 Бенз/а/пирен, имеет незначительный выброс. 

К 4 классу опасности относятся всего два загрязнителя. 99,95% выбросов 
составляет доля вещества 0337 Углерод оксид в количестве 4,089480 т/год.  

Источник 1. Организованный. Котельная № 1 
В котельной установлены два котла марки «Универсал-6»: рабочий и ре-

зервный. Годовой расход угля составляет 80 т. Котельная производит выброс 
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следующих загрязняющих веществ: оксид и диоксид азота, оксид азота, техни-
ческий углерод, сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз/а/пирен, пыль. Рас-
пределение выбросов показано на рис. 2. Вклад этого источника в общее коли-
чество выбросов составляет 66,56%. 

 

Рис. 2. Распределение выбросов загрязняющих веществ от источника №1, т/год  

Котельная №2. В котельной установлен один котел марки «Универсал-6». 
Годовой расход угля составляет 40 т, выбрасываются семь загрязняющих ве-
ществ. Максимальная доля выбросов этого источника приходится на неоргани-
ческую пыль – 50,12%. На долю оксида углерода приходится 26,51%, техниче-
ского углерода (сажи) – 17,01%, сернистого ангидрида – 5,62%, диоксида азота – 
0,63%, оксида азота – 0,10% и бенз/а/пирен < 0,01%. Вклад этого источника в 
общее количество выбросов составляет 33,23%. 

Источник № 6001. Склад угля 
Склад угля расположен рядом с котельной № 1. Склад открыт с четырех 

сторон, площадь составляет 6×6 м. Подача угля в котельную и топку котла осу-
ществляется вручную. В результате разгрузки и хранения в атмосферный воздух 
выбрасывается угольная пыль, которая нормируется как вещество Пыль неорга-
ническая: до 20% SiO2 в количестве 0,00997 т/год. Вклад этого источника в об-
щее количество выбросов составляет 0,06%. 

Расчет выбросов от склада угля, а также от склада золы производился с по-
мощью методического пособия по расчету выбросов от неорганизованных ис-
точников в промышленности [11].  

Источник № 6002. Склад золы 
Склад золы расположен рядом с котельной № 1. Склад открыт с четырех сто-

рон, площадь склада 3×3 м. При ссыпании и хранении золы в атмосферный воз-
дух выбрасывается вещество Пыль неорганическая: 70–20% SiO2 в количестве 
0,000011 т/год. Вклад этого источника в общее количество выбросов составляет 
0,02%. 
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Распределение выбросов от всех источников на территории предприятия 
представлено на рис. 3.  

 
Рис. 3. Распределение выбросов загрязняющих веществ по источникам, т/год  

Оценка воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду была 
проведена с помощью расчетов рассеивания веществ в атмосферном воздухе. 
Данные инвентаризации источников выбросов являлись исходными и были рас-
считаны по методическому пособию по расчету и нормированию, контролю вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух [10; 12]. 

Приморский филиал ООО «Ростелеком» является промышленным объектом 
производства пятого класса и должен иметь размер санитарно-защитной зоны 
50 м. Выполнение расчета концентраций загрязняющих примесей выполнялось 
для прямоугольного участка местности в «городской» системе координат. Рас-
чет рассеивания выполнялся для зимнего периода, так как в этот период котель-
ная работает активнее.  

Сводные значения приземной концентрации приведены в таблице. 

Таблица 

Приземные концентрации загрязняющих веществ 

Вещество 

код наименование 

Максимальная кон-
центрация доли 

ПДК 

Концентрация на 
СЗЗ 

Концентра-
ция на ЖЗ 

0301 Диоксид азота  0,48 0,48 0,48 

0304 Оксид азота 0,16 0,16 0,16 

0328 Углерод (технический 
углерод/сажа) 

0,25 0,23 0,18 

0330 Сернистый ангидрид  0,07 0,07 0,07 
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Окончание табл. 

Вещество 

код наименование 

Максимальная кон-
центрация доли 

ПДК 

Концентрация на 
СЗЗ 

Концентра-
ция на ЖЗ 

0337 Оксид углерода 0,32 0,32 0,31 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

н/ц н/ц н/ц 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

н/ц н/ц н/ц 

2908 Пыль неорганическая: 
70-20% SiO2 

0,97 0,93 0,74 

2909 Пыль неорганическая: 
до 20% SiO2 

н/ц н/ц н/ц 

 
Из девяти выбрасываемых загрязняющих веществ источниками загрязнения 

атмосферы ООО междугородной и международной электрической связи «Росте-
леком» (участок по хранению материальных ценностей мобилизационного ре-
зерва) только шесть оказывают незначительное воздействие на окружающую 
среду. Приземная концентрация остальных не превысила 5% от соответствую-
щих ПДК населенных мест.  

Максимальные приземные концентрации по основным загрязняющим веще-
ствам составили: 

Вещество (диоксид азота) 3 класса опасности. Максимальная приземная 
концентрация составляет 0,48 доли ПДК. На границе СЗЗ и в ближайшей жилой 
зоне приземная концентрация составляет 0,48 доли ПДК. В среднем диоксид 
азота сохраняется в атмосферном воздухе трое суток. 

Вещество (оксид азота) 3 класса опасности. Максимальная приземная кон-
центрация составляет 0,16 доли ПДК. На границе СЗЗ и в ближайшей жилой зо-
не приземная концентрация составляет 0,16 доли ПДК. 

Вещество (сажа) 3 класса опасности. Максимальная приземная концентра-
ция составляет 0,25 доли ПДК. На границе СЗЗ приземная концентрация состав-
ляет 0,23 доли ПДК, а на ближайшей жилой зоне – 0,18 доли ПДК. 

Сернистый ангидрид – вещество 3 класса. Максимальная приземная концен-
трация составляет 0,07 доли ПДК. На границе СЗЗ и в ближайшей жилой зоне 
приземная концентрация составляет 0,07 доли ПДК. 

Оксид углерода, вещество 4 класса опасности с установленным ПДК 
5,0 мг/м3. Максимальная приземная концентрация составляет 0,32 доли ПДК. На 
границе СЗЗ приземная концентрация составляет 0,32 доли ПДК, а в ближайшей 
жилой зоне – 0,31 доли ПДК. По остальным веществам значение концентрации 
значительно меньше ПДК, поэтому расчет производить нецелесообразно. 

Пыль неорганическая – вещество 3 класса опасности. Максимальная при-
земная концентрация составляет 0,97 доли ПДК. На границе СЗЗ приземная 
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концентрация составляет 0,93 доли ПДК, а в ближайшей жилой зоне – 0,74 доли 
ПДК.  

Итак, очевидно, что максимально разовые предельно допустимые концен-
трации веществ не превышают норму. 

Заключение 
На современном этапе сохранение атмосферного воздуха представляет одну 

из самых актуальных задач для человечества. Именно человек оказывает ключе-
вое влияние на состав атмосферного воздуха. 

Подводя итог, можно констатировать: 
– учтены пять источников загрязнения атмосферы, действующие на момент 

проведения инвентаризации, из них два (источник 1 – дымовая труба котельной 
№ 1, источник 2 – дымовая труба котельной №2) – организованные, три источ-
ника (источники 6001-6003) – неорганизованные;  

– в атмосферу выбрасываются девять загрязняющих веществ. К веществам 
1-го класса опасности относится одно вещество бенз(а)пирен. Все остальные 
выбрасываемые вещества относятся к 3–4 классам опасности или не отнесены 
ни к одному; 

– твердых (4 вещества) – 10.3344553 т/год из них: бенз(а)пирен, пыль неор-
ганическая 70-20% кремния, пыль неорганическая до 20% кремния, сажа. Жид-
ких и газообразных (5 веществ) – 5,073620 т/год, азота диоксид, азота оксид, се-
ры диоксид, углерода оксид, бензин; 

– валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу на уровень 2013 г. 
составляет 15,418173 тонн, в том числе: расчетное моделирование показало, что 
ни в одной из расчетных точек концентрация загрязняющих веществ предпри-
ятия не превышает 1 ПДК в сумме с фоновыми концентрациями, выданными 
Приморским УГМС. 

Выбросы данного предприятия не превышают нормативные значения, одна-
ко именно в совокупности выбросы малых предприятий могут представлять 
значительную угрозу для окружающей среды. Ввиду малых значений выбросов 
они часто не оборудуются очистными сооружениями. Перспективностью про-
должения данного исследования является проведение комплексного мониторин-
га выбросов именно малых предприятий. 
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Арктическое природопользование: новая парадигма 

Деятельность человека является определяющей в изменении арктических экоси-

стем, в формировании зон экологического неблагополучия. Природные ресурсы 

российской Арктики колоссальны, что определило их интенсивное использование, 

несмотря на суровые климатические условия, ограничивающие хозяйственную дея-

тельность человека в регионе. Природопользование в Арктике велось без учета 

природных особенностей – низкая продуктивность экосистем Севера в условиях 

вечной мерзлоты обусловливает длительное восстановление (десятки и даже сотни 

лет) природных сообществ антропогенно-нарушенных территорий. Чрезвычайно 

хрупкая природа Арктики сделала ее уязвимой для мощного, преобразующего био-

сферу антропогенного фактора. В обзоре представлен анализ литературных данных 

и собственные суждения авторов о роли человека как хозяйствующего субъекта в 

Арктике. Формирование концепции устойчивого природопользования рассматри-

вается как основа современной парадигмы освоения территорий Севера и исполь-

зования природных ресурсов Арктики. Дается оценка возможных перспектив ра-

ционального природопользования на территориях региона, где особое место зани-

мает использование биологических ресурсов и минерально-сырьевой базы, при-

ведшее к катастрофическим последствиям для экосистем на обширных территориях 

Севера России. Современный период природопользования в Арктике характеризу-

ется кризисом социо-эколого-экономической системы. Важные направления сохра-

нения биоразнообразия арктических экосистем: сохранение морских биологиче-

ских ресурсов, создание и поддержка особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Обозначена проблема антропогенной эмиссии парниковых газов в Арктике. 

Показано, что для решения экологических проблем, связанных с утратой природ-

ных ресурсов, деградацией ландшафтов Арктики, необходим новый подход к сис-

теме природопользования, основанный на концепции устойчивого развития и био-

сфероцентризма в противопоставление антропоцентризму. 
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Arctic nature management. A new paradigm 

Human activity is playing a substantial role in changing the ecosystems of the Arctic and 

forming zones of ecological distress. The natural resources of the Russian Arctic are 

enormous, which has resulted in their intensive exploitation, despite the harsh climatic 

conditions that limit human economic activity in the region. Natural resource manage-

ment in the Arctic has been conducted without considering unique features of the re-

gion’s ecosystems. These include low renewability under conditions of permafrost, and 

long recovery periods (tens or even hundreds of years) of natural resources of anthropo-

genic-disturbed territories. The extremely fragile nature of the Arctic has made it vulner-

able to powerful, biosphere-transforming anthropogenic factors. The review presents an 

analysis of the literature data and the authors ' own opinions about the role of man as an 

economic entity in the Arctic. The sustainable management of natural resources is con-

sidered to be the basis for development of the territories of the Arctic. This article as-

sesses the prospects for rational natural resource management in areas where the use of 

biological and mineral resources has led to catastrophic consequences for ecosystems in 

the vast territories of the North of Russia. The state of natural resource management in 

the Arctic at present is characterized by a crisis of the socio-ecological and economic sys-

tems. Important areas for preserving the biodiversity of Arctic ecosystems are the con-

servation of marine biological resources and the creation and support of specially pro-

tected natural areas (SPNA). There is a defined problem of anthropogenic greenhouse 

gas emissions in the Arctic. It has been shown that in order to solve the environmental 

problems associated with the loss of natural resources and the degradation of the Arctic 

landscapes, a new approach to the system of natural resource management is needed. 

This approach should be based on the concept of sustainable development and bio-

spherocentrism in contrast to anthropocentrism. 

Keywords: natural resource management, Arctic resource development, arctic natural re-

source management, rational natural resource management, sustainable natural resource 

management, "cowboy economy", Arctic nature protection. 

Введение 
За последние 20 тысяч лет человек заселил практически все пригодные для 

обитания территории Земли. В Арктику люди пришли 7–8 тысяч лет назад. 
«Привёл» сюда человека и долго был его главным кормильцем дикий северный 
олень. Кочуя вслед за оленьими стадами, тундровые охотники попутно ловили 
рыбу, добывали куропаток, гусей и уток, собирали птичьи яйца и съедобные 
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растения, но основой всего жизненного уклада оставались охота на оленей и ис-
пользование всего, что такая охота давала.  

Несмотря на суровые природные условия, люди, не считаясь с жертвами, 
всегда стремились в Арктику, поскольку этот регион Земли обладает значитель-
ными минеральными и биологическими ресурсами. При этом с начала ХХ сто-
летия внимание сосредоточилось в первую очередь на поиске и добыче углево-
дородного сырья [13]. 

Человечество всегда существовало за счёт использования ресурсов приро-
ды. Другого способа существования просто нет! Именно по этой причине ни од-
на страна, владеющая арктическими территориями, не превратила их в нацио-
нальный парк, где право проживания осталось только у аборигенных народов. 
Люди шли и будут идти в Арктику за ее природными богатствами. Но как вы-
глядит «правильный» путь освоения Арктики? Какими человеческими ресурса-
ми можно осваивать северные территории? В нашей стране обсуждение этой 
социально-экономической проблемы ведётся уже 60 лет. Данной проблеме по-
священы тысячи публикаций. Канада, США, Норвегия и другие западные стра-
ны однозначно придерживаются вахтового метода освоения Севера. Советский 
Союз, осваивая богатства Севера, размещая там военные базы и полигоны, шёл 
принципиально иным путём, создавая постоянные поселения, в том числе круп-
ные города. Людей привлекали на Север большими зарплатами, льготами, воз-
можностью на старости лет поселиться на более южных и климатически ком-
фортных территориях страны. Недостаток рабочей силы в сталинское время 
компенсировали за счёт узников ГУЛАГа, строивших в Арктике дороги, каналы 
и города [3]. По сути, это был рабский труд, для обеспечения которого требова-
лась минимальная инфраструктура. Массовый труд заключённых делал добычу 
природных ресурсов весьма рентабельной.  

Но 1990-е годы внесли свои коррективы. В первые постсоветские годы на 
северных территориях начался резкий миграционный отток жителей. Поднимал-
ся вопрос о целесообразности проживания здесь многочисленного контингента. 
Набрала популярность идея полного перехода на вахтовую модель освоения Се-
вера. Согласно новой генеральной схеме расселения на территории Российской 
Федерации (1993–1994) «… северные и восточные районы сохранят роль сырье-
вого цеха», а при обустройстве населённых пунктов следует ориентироваться на 
«переход от политики проживания к политике пребывания некоренного населе-
ния в этом регионе, особенно в условиях Крайнего Севера». Также планирова-
лось максимально ограничить рост городов, отказаться от создания новых посе-
лений на Севере, вместо этого шире использовать вахтово-экспедиционный ме-
тод (то есть вахта из других регионов, так называемая межрегиональная вахта) с 
постепенной его переориентацией на меридиональное направление экспедици-
онных поездок. Отголоски этих предложений до сих пор витают в воздухе и 
время от времени воспроизводятся северянами [6; 12; 15].  

Целью данной статьи являются анализ и оценка исторического хода антро-
погенных преобразований арктических экосистем и перехода к новой парадигме 
в использовании природных ресурсов Арктики.  
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Методы исследования 
В работе применены описательный, аналитический, исторический мето-

ды, с помощью которых был выполнен обзор литературы, освещающей при-
оритеты развития экономики России за счет природопользования в Арктиче-
ском регионе с учетом истории развития Северных территорий, выделены 
ключевые экологические проблемы, возникшие при освоении ресурсов Арк-
тики. Дана характеристика современного природопользования как социо-
культурного процесса, в основе которого рассматривается традиционное ис-
пользование ресурсов животного и растительного мира и интенсивное хозяй-
ственное природопользование. Изложены исторические аспекты освоения 
Арктики, раскрыты проблемы освоения природных ресурсов, проанализиро-
ваны кризис современного природопользования и переход к дальнейшему 
устойчивому природопользованию. 

Результаты и обсуждение 
На побережьях северных морей, особенно Чукотского и Берингова, человек 

появился так же давно, как и в удаленных от моря районах тундры, но здесь ос-
новой его жизнедеятельности были морские звери – тюлени, киты, моржи.  

Численность оленей и морского зверя определила и численность населения, 
способного прокормиться за счёт охоты на диких животных. По оценкам этно-
графа Ю.Б. Симченко, численность тундровых охотников не превышала 11 ты-
сяч человек. Небольшая численность, примитивная техника и минимальные по-
требности – все это минимизировало нагрузку на окружающую среду. Человек 
был «вписан» в окружающую среду, тысячелетия поддерживая равновесие меж-
ду ним и природой.  

Существенные изменения в жизни тундровых охотников произошли 200–
300 лет назад, когда началось одомашнивание северного оленя. Только в 
конце ХIX века крупные стада домашних оленей стали преобладать  
в тундре [14].  

Таким образом, период палеолитической охотничье-собирательской 
культуры с ее минимальным воздействием на окружающую среду завершился 
в Арктике совсем недавно. Переход ко второму периоду природопользова-
ния – аграрной культуре – может иметь разные последствия в разных широ-
тах и ландшафтах.  

Переход к полуоседлому образу жизни увеличил нагрузку на ландшафт: 
требовалось больше древесины для нарт, жилищ, топлива и т.д., оленеводы ста-
ли мобильнее и могли добывать больше дичи. Домашние олени, долго оставаясь 
на месте, часто губили пастбища (явление перевыпаса, не свойственное диким 
оленям). Перевыпас оленьих стад привел к двояким последствиям: от опустыни-
вания до развития на месте ягельных пастбищ, лугов с пышной травянистой рас-
тительностью. В этом случае изменялись даже олени: на Чукотке, где ягельники 
давно выбиты, олени перешли на питание травой и кустарниками. В конце 
ХIX века шведский ботаник Ф. Чельман, участник экспедиции А. Норденшель-
да, подметил, что чукча невольно становится растениеводом, соучаствуя в рас-
пространении вокруг жилых мест растительности, ранее для этих мест не свой-
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ственной. Вместе с тем и в первый, и во второй периоды природопользования у 
коренного населения тундры и ее прибрежных частей сложились и поддер-
живались некоторые разумные принципы природопользования. Обитатели 
Чукотки и Аляски, например, соблюдали определенные правила промысла 
моржей на лежбищах, направленные на поддержание оптимальной численно-
сти морского зверя. Уже в ХII–XIII веках на Крайнем Севере Евразии засели-
лись выходцы русских княжеств. Будучи немногочисленными, поморы не 
угрожали истощением запасов морского зверя, перенимая охотничьи приемы 
у коренных северян [14].  

В ХVII веке в северных морях начали промысел западноевропейские кито-
бои и зверобои. На промысел в Баренцево море ежегодно приходили от 500 до 
1000 кораблей. Уже через 50 лет запасы гренландского кита были подорваны, а к 
началу ХХ века полностью уничтожены. Продвигаясь за добычей все дальше и 
дальше, морские охотники уничтожали стада китов в Беринговом, Чукотском и 
Охотском морях до тех пор, пока к концу XIX века промысел стал просто невы-
годен. К концу ХIX века были подорваны запасы тюленей и атлантического 
моржа, промышляемого ради бивней.  

В Америке и Европе в ХIX веке усилился спрос на песцовые шкурки. Для 
охоты на песца в обмен на шкурки коренные сибиряки получали огнестрельное 
оружие. С ним стало легче бить и дикого оленя, и морского зверя. Дары север-
ной природы стали быстро таять.  

В советское время, когда ускоренная индустриализация требовала все 
новых и новых месторождений угля, металлов, нефти и газа, значение Севера 
стало неуклонно расти. Здесь строились города (например, Норильск), про-
кладывались железные и автодороги, трубы нефте- и газопроводов. Традици-
онные отрасли хозяйства (оленеводство, рыболовство, охотничий промысел) 
также усиленно развивались. Одновременно стала очевидной и особая хруп-
кость северной природы, к которой нормальная для более южных ландшаф-
тов нагрузка не применима.  

Новые времена принесли катастрофические перемены для северной приро-
ды: исчезли либо стали редкими многие виды перелетных птиц (например, бе-
лые гуси), которые откармливались на Севере, а потом становились добычей 
охотников на американском континенте. Ядохимикаты, особенно ДДТ, разливы 
нефти и мазута как при авариях танкеров, так и при «хроническом» загрязнении 
морских вод, промышленные и бытовые отходы, загрязняющие тундру и реки, 
которые самоочищаются гораздо медленнее, чем в более южных широтах, пре-
вращение белых медведей в помойных попрошаек, представляющих особую 
опасность для человека, – таковы печальные последствия интенсивного освое-
ния Севера в XX–XXI веках. Выбросы заводов, газовых и нефтяных скважин 
оборачиваются кислотными дождями, губящими ягельники и другие тундровые 
растительные сообщества.  

Экосистемы Севера являются слабоустойчивыми в отношении любого ан-
тропогенного фактора. На современном этапе традиционное для коренного на-
селения пастбищное животноводство ввиду длительной стоянки оленьего стада 
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привело к уничтожению разнотравно-осоково-моховой растительности тундры 
[4]. Известно, что арктические экосистемы (тундра, лесотундра, северные таеж-
ные леса) характеризуются медленной скоростью восстановления. Катастро-
фический характер носят нарушения, произошедшие на обширных террито-
риях в результате разработки нефте- и газоносных месторождений. Круп-
нейшей экологической катастрофой в российской Арктике стал разлив нефти 
29 мая 2020 г. Причиной катастрофы явилась авария на ТЭЦ-3 Норильско-
Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК 
«Норильский никель»). В результате разгерметизации резервуара в водоемы 
и почву попали десятки тысяч тонн топлива. Общая площадь загрязнения со-
ставила 180 тысяч км2. Ущерб только водным объектам был оценен в 86 мил-
лионов долларов. Авария отнесена МЧС к чрезвычайной ситуации федераль-
ного уровня. 

Арктику и более южную субарктику долгое время считали суровым и ма-
лозаселенным регионом, не нуждавшимся в организации на его территории 
ООПТ. Жизнь показала ошибочность такого мнения. В последние десятиле-
тия ХХ века ООПТ разного типа стали создаваться в дополнение к сущест-
вующим либо впервые (в России, на Аляске (США), севере Канады, в Грен-
ландии (Дания) и т.д.), позволяя сохранять уникальные ландшафты, напри-
мер, каньоны, водопады и альпийские луга на севере Канады, растительный и 
животный мир. 

В 1977 г. в Гренландии был утвержден крупнейший в мире Северо-
восточный Гренландский национальный парк площадью около 7 млн га. Здесь 
сохраняются дикие северные олени, овцебыки, песцы, белые медведи, разнооб-
разные пернатые. В Канаде до 1972 года в арктическом регионе был всего один 
национальный парк, но наступление на север нефтегазовых компаний заставило 
учредить новые ООПТ. В российской Арктике к 1987 году было создано 
4 заповедника и 20 заказников. Согласно указу «Об усилении охраны приро-
ды в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к северному 
побережью СССР», охране подлежат (и в этом отличие от более ранних ука-
зов) не отдельные компоненты природы Севера, а весь комплекс ее природы. 
На рубеже XX и XXI веков экономисты, географы, социологи полагали, что 
роль арктического региона в экономике страны будет возрастать: повышение 
интенсивности производства и массовое заселение. Действительность оказа-
лась иной: закрылись многие шахты и заводы, опустели и стоят заброшенны-
ми населенные пункты, идет отток постоянного населения, который не ком-
пенсируется вахтовиками.  

Характерная особенность Арктики – уникальная роль водных экосистем, 
поскольку многие виды животных обитают здесь именно на побережье север-
ных морей. А это означает, что заповедные территории должны включать в себя 
и значительные участки моря, где в незамерзающих полыньях складываются 
особые биоценозы.  

В 1956 г. Совет Министров РСФСР принял специальное Постановление  
«О мерах охраны животных Арктики». Оно предусматривало полный запрет  
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в стране охоты на белых медведей и диких северных оленей. Добывание моржей 
и диких северных оленей разрешалось ограниченно и по специальным лицензи-
ям только местному населению. Вводились также строгие ограничения промы-
слового использования птичьих базаров и колоний гаг. Это постановление сыг-
рало свою важную роль.  

В 1984 году Верховным Советом СССР был принят указ «Об усилении ох-
раны природы в районах Крайнего Севера и морских районах, прилегающих к 
северному побережью СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1984 год, 
№ 48, ст. 863). 

В XXI веке площадь российских арктических заповедников выросла в 
30 раз. Здесь создана система из 12 заповедников. Два из них – Таймырский и 
Лапландский – имеют статус международных биосферных резерватов. На остро-
вах архипелага Новая Земля открыт национальный парк «Русская Арктика».  

В 2008 г. Советом безопасности РФ утверждены «Основы государственной 
политики в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» [2]. 
В данном документе сформулированы четыре национальных интереса России в 
Арктике. Первый заключается в том, что мы рассматриваем ее как источник ре-
сурсов и локомотив социально-экономического развития страны. Континенталь-
ный шельф Северного Ледовитого океана, по приблизительным подсчетам, со-
держит четверть шельфовых запасов углеводородов в мире. 20% ВВП России 
производится в Арктике.  

Арктика – регион с огромным потенциалом для взаимовыгодного междуна-
родного сотрудничества. 20 тысяч км государственной границы России прохо-
дят по Северному Ледовитому океану, поэтому здесь расположены силы Север-
ного ВМФ, сосредоточен ряд оборонных предприятий.  

Среди наших национальных интересов – сбережение уникальных арктиче-
ских экосистем, имеющих общемировое значение, развитие Северного морского 
пути как главной национальной арктической магистрали (чему способствует и 
потепление климата), соединяющей транспортные подсистемы Европейского, 
Сибирского и Дальневосточного Севера.  

В 1996 г. представители восьми северных государств (Дания, Исландия, Ка-
нада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция) создали Арктический со-
вет – межправительственный форум, призванный содействовать сотрудничеству 
в области охраны окружающей среды и устойчивого развития приполярных ре-
гионов. Помимо стран-участниц в совет на правах постоянных участников вхо-
дят шесть Ассоциаций коренных малочисленных народов Севера. 

В Российской Арктике проживают 2 млн человек, включая коренные наро-
ды Арктического региона, благополучие которых тесно связано с экологическим 
и экономическим состоянием региона. В рамках социо-эколого-экономической 
системы необходимо решать одновременно экономические, экологические и со-
циальные задачи [5].  

Сегодня для Арктического региона характерны высокая миграционная под-
вижность населения и наличие «избыточного» населения – пенсионеры, безра-
ботные [17]. Налицо системный кризис современного природопользования,  
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то есть кризис в системе «природа – население – хозяйство». Естественно-
исторический вектор развития северного народонаселения не отличается от об-
щемирового – палеолитическая охотничье-собирательская культура сменилась 
аграрной. В ХХ веке на Север была привнесена индустриальная культура, обес-
печив резкую трансформацию социо-эколого-экономического уклада северян. 
Стихийное природопользование, охватившее регионы Севера, должно быть пе-
реформатировано в устойчивое природопользование [7].  

Мы не будем подробно обсуждать границы территории, относящейся к Се-
веру России: насчитывается около 20 вариантов проведения границ Севера [10]. 
Так или иначе, это малонаселенные области с суровым холодным климатом и 
развитием специфической хозяйственной деятельности, прежде всего оленевод-
ства. Часто границу проводят по летней изотерме + 10С0 – самого теплого вре-
мени года. Южная граница может совпадать с границей субарктической тундры 
[1] либо с южной границей лесотундры и редколесий [9]. В любом случае мы 
видим природно-обусловленные рубежи Севера. Этнографические границы 
Арктики совпадают с тундровыми и лесотундровыми районами, населенными 
коренными малочисленными народами Севера [8]. 

Хрупкие экосистемы Арктики нуждаются в особой защите. В настоящее 
время в мировом сообществе обсуждают глобальное загрязнение и угрозы уни-
кальным природным экосистемам региона. 

Кризисная экологическая обстановка сложилась в Западно-Кольском, 
Центрально-Кольском, Норильском районах, критическая – в Архангельском, 
Тимано-Печорском, Новоземельском, Воркутинском, напряженная – в Западно- 
и Восточно-Чукотском, а также в Яно-Индигирском (район п. Депутатский) 
районах. Ситуацию в Билибинском и Кольском импактных районах можно 
охарактеризовать как условно потенциально-острую, но при вероятных ава-
риях разного масштаба на АЭС она может мгновенно стать катастрофиче-
ской [11; 16]. 

WWF – единственная в мире неправительственная организация, объеди-
нившая усилия по охране природы восьми арктических стран мира – через на-
циональные организации фонда в США, Канаде, Норвегии, Дании (Гренландия), 
Финляндии, Швеции, России и Исландии. По данным WWF (WWF.ru), из 
238 главных экологических регионов мира семь находятся в Арктике. Для со-
хранения природы этого уязвимого региона нужны усилия в пяти направлениях 
природоохранной деятельности. Первое – информационная работа, чтобы мир 
понял, что Арктика нуждается в помощи. Так, снижение выбросов парниковых 
газов по всему миру замедлит опасный для экосистем Арктики процесс потеп-
ления климата. Второе – минимизация негативного воздействия судоходства – 
борьба с нефтяным загрязнением при интенсификации судоходства в условиях 
потепления климата. Третье – устранение угроз от добычи нефти и газа при 
«бездумной» добыче ресурсов. Четвертое – сохранение рыбных ресурсов Барен-
цева и Берингова морей – важнейших акваторий отечественного и мирового ры-
боловства. Здесь еще сохранились последние крупные стада баренцевоморской 
трески и минтая. Необходимо внедрение принципов ответственного рыболовства, 
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направленного на долгосрочное сохранение высокой продуктивности морских 
экосистем. Пятое – забота об ООПТ: создание и поддержка систем ООПТ для 
сохранения редких и исчезающих видов. 

Заключение 
В историческом обзоре развития цивилизации в Арктике показано, что аг-

рарная культура, а с XVIII века и промышленная революция, охватившие мир, 
затронули Север фактически только в ХХ веке. За короткий период пришлось 
прийти к признанию необходимости смены парадигмы природопользования. На 
смену «ковбойской экономике» с ее антропоцентрическими первопроходчески-
ми идеями «покорения природы» и «неисчерпаемости природных ресурсов» 
должна прийти концепция устойчивого развития. Биосфероцентризм, коэволю-
ция человека и природы – единственный путь избежать кризиса. 

Освоение Арктики сопряжено с экстремальными для человека климатиче-
скими условиями. Целесообразно рассматривать две стратегии экономического 
развития региона: 1) существование населенных пунктов с постоянным прожи-
ванием населения и 2) организация работы с проживанием работников в вахто-
вых поселках. На Западе вахтовый метод считают определяющим. У России есть 
собственный, выстроенный годами (с начала 60-х гг. XX века) путь в освоении 
ресурсов Арктики: использование вахтовой модели и обустройство населенных 
пунктов для постоянного проживания населения. Также обсуждается переход от 
политики проживания к политике пребывания некоренного населения в регионе 
в условиях Крайнего Севера. Актуальность проблемы оттока населения из се-
верных районов оставляет дискуссионным вопрос существования вахтовых по-
селков или постоянных населенных пунктов.  
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О необходимости формирования цифровой  
компетентности у современного педагога как субъекта  
цифрового образовательного пространства 

В XXI веке одним из центральных трендов в образовании является цифровизация образо-

вательного процесса. Современному педагогу как непосредственному участнику цифро-

визации образования, как субъекту цифрового образовательного пространства следует 

понимать содержание основных категорий цифрового образовательного пространства. 

В частности, активное использование цифровых технологий и трансформирующиеся в 

связи с этим образовательные технологии приводят к пониманию необходимости фор-

мирования у современного педагога способности уверенно, эффективно, безопасно, кри-

тично, творчески и этично выбирать и применять цифровые технологии в своей профес-

сиональной деятельности. В данной статье в широком понимании предложено содержа-

ние цифрового образовательного пространства. Представлен авторский взгляд на содер-

жание феномена «цифровая компетентность педагога» в обозначенной структуре цифро-

вого образовательного пространства. Рассмотрены две модели цифровой компетентно-

сти (Г.У. Солдатова, Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and 

knowledge service). На основе обозначенных моделей цифровой компетентности предло-

жен список актуальных цифровых компетенций, отражающих способность решать задачи 

из сфер контента, коммуникации и сотрудничества, обеспечения безопасности, решения 

технических проблем, потребления и технологических решений средствами цифровых 

инструментов. Проанализированы результаты анкетирования, проведенного среди учи-

телей, преподавателей, студентов-бакалавров педагогического вуза как субъектов циф-

рового образовательного пространства. Выявлена заинтересованность респондентов в 

необходимости формирования цифровой компетентности в вопросах достоверного поис-

ка информации, создания цифрового контента, организации онлайн-коммуникации и со-

трудничества, обеспечения безопасности личных данных и устройств в сети Интернет. 

Выявлен «проблемный» компонент цифровой компетентности (организация безопасной 

деятельности в сети Интернет), на который следует обратить особое внимание при фор-

мировании цифровой компетентности у современного педагога на начальном этапе об-

ращения к цифровому образовательному пространству. 

                                                           
Компаниец Алина Александровна  – аспирант; e-mail: mail_boxx_2006@mail.ru 
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On the need for the formation of digital competence  in the  
modern teacher as a subject of the digital educatio nal space 

In the XXI century, one of the central trends in education is the digitalization of the educational 

process. A modern teacher, as a direct participant in the digitalization of education, as a subject 

of the digital educational space, should understand the content of the main categories of the 

digital educational space. In particular, the active use of digital technologies, and the educa-

tional technologies that are being transformed in this regard, lead to an understanding of the 

need for the modern teacher to develop the ability to confidently, effectively, safely, critically, 

creatively and ethically choose and apply digital technologies in their professional activities. In 

this article, in a broad generalized sense, the content of the digital educational space is pro-

posed. The author's view on the content of the phenomenon "digital competence of the 

teacher" in the designated structure of the digital educational space is presented. Two models 

of digital competence are considered (G. U. Soldatova, Joint Research Centre (JRC), the Euro-

pean Commission's science and knowledge service). Based on the identified models of digital 

competence, a list of relevant digital competencies is formulated, reflecting the ability to solve 

problems in the areas of content, communication and cooperation, security, technical problem 

solving, consumption and technological solutions by means of digital tools. The results of a sur-

vey conducted among teachers, teachers, and undergraduate students of a pedagogical univer-

sity as subjects of the digital educational space are analyzed. The respondents ' interest in the 

need to develop digital competence in the issues of reliable information search, creation of digi-

tal content, organization of online communication and cooperation, ensuring the security of 

personal data and devices on the Internet was revealed. The "problematic" component of digi-

tal competence (organization of safe activities on the Internet) is identified, which should be 

paid special attention to when forming digital competence in a modern teacher at the initial 

stage of turning to the digital educational space. 

Keywords: digitalization of education, digital educational space, digital competence, digital 

competence model, digital competence component, digital competencies.  

Введение 
В настоящее время в мировом масштабе можно наблюдать активное форми-

рование глобальной среды международной коммуникации, цифровизацию эко-
номической и социальной жизни общества. Все эти процессы свидетельствуют о 
том, что глобальный мир начала XXI века проходит этап трансформации исто-
рического масштаба, одним из важных направлений которой является цифрови-
зация в сфере образования.  
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На сегодняшний день можно утверждать, что педагоги общеобразователь-
ных организаций, вузов, а также недавние выпускники педагогических вузов не 
вполне компетентны в вопросах организации эффективной цифровизации 
школьного образования, продуктивного применения цифровых технологий. Об 
этом свидетельствовали многочисленные проблемные ситуации, возникшие в 
нашей стране в связи с переходом на дистанционное обучение в марте 2020 го-
да. Таким образом, остро стоит вопрос о формировании у педагогов компетент-
ности, позволяющей им эффективно осуществлять педагогический процесс в 
условиях цифровизации образования. При этом возникает ряд вопросов: Какой 
именно компетентностью должен обладать педагог, чтобы быть полноценным 
субъектом цифровой трансформации школьного образовательного процесса? 
Какими цифровыми умениями и навыками следует обладать педагогу, чтобы в 
ходе осуществляемого им процесса обучения каждый обучаемый овладел ком-
петенциями XXI века (критическим мышлением, способностью к самообуче-
нию, умением полноценно использовать цифровые инструменты, источники и 
сервисы в своей повседневной работе) и мог творчески применять имеющиеся 
знания в быстро развивающейся цифровой среде? Другими словами, речь уже 
идет не о простом доступе к ИКТ-технологиям и их использовании, а о способ-
ности извлекать из них значительную пользу для работы, учебы, жизни. 

Предмет исследования – цифровая компетентность современного педагога 
как субъекта цифрового образовательного пространства. 

Основная часть 
Сравнительно недавно в отечественной научной литературе появился новый 

термин «цифровая компетентность», вызывающий интерес исследователей в 
связи с процессами цифровизации образования, происходящими в нашей стране. 
Однако на данный момент в России существует достаточно ограниченное коли-
чество исследований по данной теме (Г.У. Солдатова, Е.И. Рассказова). Более 
детально этот вопрос освещен современными зарубежными исследователями 
(Center for Digital Dannelse; R. Justenhoven; Joint Research Centre (JRC), the Euro-
pean Commission’s science and knowledge service). Анализ тематических исследо-
ваний отечественных и западных авторов показывает, что понимание содержа-
ния феномена «цифровая компетентность» весьма разнообразно и пока не суще-
ствует общего или согласованного мнения по поводу однозначности его опреде-
ления.  

Конкретизируем определение цифровой компетентности, предложенное ав-
торами Г.У. Солдатовой и Е.И. Рассказовой применительно к педагогу, опираясь 
на идею непосредственной взаимосвязи цифровой компетентности: 

• с цифровыми компетенциями, составляющими цифровой грамотности – 
фундамента для цифровой компетентности, которые при грамотном овладении, 
систематизации, постоянном развитии и совершенствовании будут в системе 
формировать цифровую компетентность; 

• с цифровыми технологиями как первоопределяющим элементом для 
формирования цифровой компетентности (рис. 1) [1; 2]. 
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Рис. 1. Содержание цифрового образовательного пространства 

Таким образом, под цифровой компетентностью педагога будем понимать 
способность личности, основанную на непрерывном овладении цифровыми 
компетенциями, уверенно, эффективно, безопасно, критично, творчески и этич-
но выбирать и применять цифровые технологии в разных сферах профессио-
нальной деятельности, а также готовность к такой деятельности. Рассмотрим 
наиболее упоминаемые в научных литературных источниках отечественную и 
западную модели формирования цифровой компетентности. 

В отечественной модели цифровой компетентности, предложенной 
Г.У. Солдатовой и Е.И. Рассказовой, в структуре цифровой компетентности вы-
делены четыре компонента: 1) информационная и медиакомпетентность; 
2) коммуникативная компетентность; 3) техническая компетентность; 4) потре-
бительская компетентность [2]. 

Западная модель цифровой компетентности EU Digital Competence Frame-
work, предложенная исследователями центра Joint Research Centre [4], представ-
лена цифровыми компетенциями по пяти областям: 1) цифровые компетенции в 
сфере контента; 2) цифровые компетенции в сфере коммуникации и сотрудниче-
ства; 3) цифровые компетенции в сфере обеспечения безопасности; 4) цифровые 
компетенции в сфере решения технических проблем; 5) цифровые компетенции 
в сфере потребления и технологических решений средствами цифровых инстру-
ментов. 

Можно заметить, что обе модели во многом схожи по составу компонентов, 
образующих цифровую компетентность, и могут взаимно дополнять друг друга. 
Под компонентом цифровой компетентности будем понимать соответствующие 
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цифровые компетенции, позволяющие в совокупности эффективно решать по-
ставленные задачи и получать требуемый результат, определяемый смысловым 
и функциональным содержанием данного компонента. Проанализировав содер-
жание компонентов цифровой компетентности вышеописанных отечественной и 
западной моделей цифровой компетентности, в обобщенном виде выделим сле-
дующие группы цифровых компетенций, которые, на наш взгляд, должны быть 
сформированы у современного педагога: 

• цифровые компетенции, связанные с достоверным поиском, понимани-
ем, организацией, архивированием цифровой информации, ее критическим ос-
мыслением; 

• цифровые компетенции для создания образовательных материалов и их 
совместного использования; 

• цифровые компетенции, необходимые для сотрудничества, онлайн-
коммуникации в различных формах (веб-конференции, вебинары, электронная 
почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.); 

• цифровые компетенции, необходимые для организации безопасной дея-
тельности в сети Интернет (обеспечение безопасности данных и устройств в се-
ти Интернет); 

• цифровые компетенции, позволяющие решать с помощью компьютера 
повседневные задачи, предполагающие удовлетворение различных цифровых 
потребностей; 

• цифровые компетенции, позволяющие эффективно и безопасно исполь-
зовать компьютер и соответствующее ПО для решения различных технических 
цифровых задач. 

Формирование каждой из обозначенных цифровых компетенций невозмож-
но без освоения и уверенного владения соответствующими инструментами – 
цифровыми технологиями. Так, F. Pettersson [3] полагает, что основу цифровых 
компетенций составляют умение, возможность и способность грамотно и эф-
фективно использовать цифровые инструменты для решения поставленных за-
дач. Данное понимание особенно актуально в сфере образования, поскольку се-
годня цифровые технологии становятся центральной частью повседневной рабо-
ты педагогических работников. Педагоги вынуждены переосмысливать и транс-
формировать предыдущие образовательные традиции с помощью современных 
цифровых технологий. Ввиду этих проблем, по мнению F. Pettersson, предъяв-
ляются значительные требования к образовательным учреждениям относительно 
разработки стратегий для формирования и поддержки цифровых компетенций, 
необходимых для обеспечения высокого качества преподавания и обучения [3]. 
Возможными вариантами формирования/повышения уровня сформированности 
цифровой компетентности у современных педагогов нам представляется подго-
товка/переподготовка педагогов в рамках курсов повышения квалификации, те-
матических семинаров, вебинаров. 
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Методология и методы исследования 
В процессе работы использованы методы теоретического анализа, обобще-

ния, конкретизации и классификации информации научно-педагогического ха-
рактера. 

Цель исследования – выявление личного отношения к проблеме формиро-
вания цифровой компетентности у современного педагога, а также оценка уров-
ня заинтересованности тематическими семинарами, посвященными вопросам 
цифровизации образовательного процесса. 

В марте–мае 2021 года нами было проведено анкетирование среди учите-
лей-предметников Приморского края. В анкетировании приняли участие трина-
дцать слушателей, прошедших обучение в Центре профессионального развития 
работников образования Школы педагогики ДВФУ по особенностям использо-
вания цифровых ресурсов в деятельности педагога и организации работы педа-
гога в условиях цифровой образовательной среды. 

Результаты исследования 
Выявлено, что необходимыми цифровыми компетенциями для современно-

го педагога, по мнению респондентов, являются: 
• цифровые компетенции для создания образовательных материалов и их 

совместного использования – 92% опрошенных; 
• цифровые компетенции, связанные с поиском, пониманием, организаци-

ей, архивированием достоверной цифровой информации, ее критическим ос-
мыслением, – 85% опрошенных; 

• цифровые компетенции, необходимые для сотрудничества, онлайн-
коммуникации в различных формах (веб-конференции, вебинары, электронная 
почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.), – 77% опрошенных (рис. 2). 

Причем цифровые компетенции, связанные с созданием цифрового контента, 
наиболее востребованы. 

 

Рис. 2. Сферы профессиональной деятельности, в которых требуется формирование  
соответствующих цифровых компетенций 
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На вопрос о наличии у самих респондентов этого же набора сформирован-
ных цифровых компетенций были получены следующие результаты их само-
оценки: в большей степени респонденты оценивают уровень сформированности 
у них: 

• цифровых компетенций, необходимых для сотрудничества, онлайн-
коммуникации в различных формах (веб-конференции, вебинары, электронная 
почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.), – 77% опрошенных; 

• цифровых компетенций для создания образовательных материалов и их 
совместного использования – 69% опрошенных; 

• цифровых компетенций, связанных с поиском, пониманием, организаци-
ей, архивированием достоверной цифровой информации, ее критическим ос-
мыслением, – 69% опрошенных (рис. 3).  

Причем наибольшее количество опрошенных учителей отмечают сформи-
рованность у них цифровых компетенций, необходимых для сотрудничества, 
онлайн-коммуникации. 

 

Рис. 3. Уровень сформированности цифровых компетенций по сферам  
педагогической деятельности 

Несмотря на то, что у большинства респондентов, по их мнению, развиты 
цифровые компетенции создания цифрового образовательного контента и поис-
ка достоверной информации, они все равно хотели бы продолжить совершенст-
вование этих групп цифровых компетенций и достичь более высокого уровня их 
сформированности – 54% опрошенных (рис. 4). 
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Рис. 4. Сферы профессиональной деятельности, вызывающие заинтересованность 
в повышении уровня цифровой компетентности 

Следует заметить некоторую «непопулярность» вопросов, касающихся обеспе-
чения безопасной деятельности в сети Интернет, а именно: безопасной работы с 
данными, устройствами в сети Интернет, сохранения авторских прав своих работ, 
организации безопасного, грамотного и корректного взаимодействия в сети Интер-
нет как самих педагогов, так и их учеников. На наш взгляд, данный компонент циф-
ровой компетентности, наоборот, является одним из важных и необходимых на на-
чальном этапе обращения к цифровому образовательному пространству. Как пока-
зывает опыт проведения тематических семинаров и курсов повышения квалифика-
ции, разбор кейсов, практических задач, иллюстрирующих реальные проблемные 
ситуации в сфере обеспечения безопасности, меняет мнение слушателей относи-
тельно важности и нужности соблюдения безопасности в сети Интернет. Такими 
наиболее актуальными примерами являются описание и решение проблемных си-
туаций, связанных с нарушением сохранения авторских прав своих работ, с утечкой 
личных данных педагога, с кибербуллингом учеников. 

Выводы и научная новизна 
В педагогическом сообществе все более очевидна тенденция к формирова-

нию/совершенствованию компетенций, обеспечивающих эффективное, ответст-
венное, мотивированное, безопасное решение педагогических задач средствами 
современных технологий в условиях открытой цифровой образовательной среды.  

Научная новизна данной статьи состоит в самой постановке проблемы и за-
ключается в том, что исследование направлено на рассмотрение феномена 
«цифровая компетентность» применительно к педагогу, конкретизацию компо-
нентов цифровой компетентности, которые необходимы для формирования / 
совершенствования у современного педагога с целью эффективной реализации 
им профессиональной деятельности. Результаты анкетирования, представленного в 
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данной статье, и отзывы слушателей проводимых нами семинаров и курсов по-
вышения квалификации, направленных на формирование цифровой компетент-
ности педагога, приводят к пониманию необходимости формирования / совер-
шенствования каждого компонента цифровой компетентности. Особое внимание 
необходимо обратить на формирование компонента цифровой компетентности, 
отвечающего за организацию безопасной деятельности в сети Интернет.  

На наш взгляд, формирование компонентов цифровой компетентности, опи-
санных в данной статье, должно входить в обязательную подготовку / перепод-
готовку / повышение квалификации учителей и преподавателей любого вуза как 
актуальная задача по успешному их вхождению в цифровое образовательное 
пространство. 

Результаты теоретических и практических исследований, отраженные в 
данной статье, представляют интерес для исследователей проблемы формирова-
ния цифровой компетентности педагога, преподавателей педагогических вузов, 
педагогов-практиков, администрации образовательных организаций, находя-
щихся в поиске стратегии повышения уровня цифровой компетентности своего 
педагогического коллектива. 
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Специфика формирования гибких коммуникативных  
навыков у студентов гуманитарного направления  
при удаленном обучении 

Удаленное обучение становится одним из ключевых факторов модернизации 

образовательного процесса в вузах. В этой связи интересен анализ успешного 

опыта адаптации к электронному обучению практико-ориентированных дисци-

плин, формирующих у студентов готовность и способность к эффективной рече-

вой деятельности в системе «человек – человек». В статье на примере курса 

«Профессиональная речь и деловая переписка», разработанного в LMS Moodle 

по смешанной технологии «перевернутый класс», методически осмыслен по-

тенциал электронных коммуникаций для формирования у студентов-гума-

нитариев гибких навыков профессионального общения в удаленном формате. 

Как показал опрос, при экстренном переходе на дистанционное обучение воз-

ник ряд проблем, обусловленных разной готовностью студентов и преподавате-

лей к использованию цифровых технологий. Кроме того, не удалось адаптиро-

вать к условиям электронного обучения часть заданий по развитию профессио-

нально значимых коммуникативных навыков, рассчитанных на синхронное 

взаимодействие в аудитории. Работа с пакетами документов и письменные 

творческие задания в меньшей мере способствуют формированию гибких навы-

ков устной речи, необходимых в дальнейшем для продуктивной деятельности. 

Ускоренное пандемией развитие онлайн-коммуникаций стремительно расши-

ряет диапазон электронного общения во всех сферах жизни. Эта устойчивая 

тенденция должна стимулировать вузы к внедрению в учебный процесс инно-

вационных форм онлайн-взаимодействия, привлекая студентов к их творческо-

му освоению. В качестве альтернативы аудиторным формам работы по разви-

тию навыков профессиональной речи в рамках курса «Профессиональная речь и 

деловая переписка» успешно апробированы проектные ролевые игры на пло-

щадках вебинаров: «Поэтапная разработка вебинара (по тематике курса)», «Ор-

ганизация аудиоконференций для решения профессиональных задач». Целена-

правленное созидательное взаимодействие в привычном для студентов элек-
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тронном формате вызывает у них больше интереса, мотивирует к приобретению 

коммуникативных навыков, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности, а также позволяет сбалансировать резко возросшую нагрузку 

преподавателей.  

Ключевые слова и словосочетания: удаленное обучение, электронная информа-

ционно-образовательная среда (ЭИОС), смешанное обучение, электронная (циф-

ровая) коммуникация, виртуализация (онлайн-адаптация) курса, продуктивная 

речевая деятельность, гибкие коммуникативные навыки, проектная игра, веби-

нар, аудиоконференция.  

Т.  А. Borzova 

Vladivostok State University of Economics and Service  

Vladivostok. Russia  

The specifics of the formation of flexible communic ation skills 
among students of the humanitarian field in remote learning 

Distance learning is becoming one of the key factors in the modernization of the educa-

tional process in universities. In this regard, it is interesting to analyze the successful ex-

perience of adaptation to e-learning of practice-oriented disciplines that form students' 

readiness and ability to effective speech activity in the "person – person" system. Using 

the example of the course "Professional Speech and Business Correspondence" devel-

oped in LMS Moodle using the mixed technology "flipped class", the article methodically 

comprehends the potential of electronic communications for the formation of flexible 

skills of professional communication in a remote format in humanities students. As the 

survey has shown, during the emergency transition to distance learning, a number of 

problems arose due to the different readiness of students and teachers to use digital 

technologies. In addition, it was not possible to adapt to the conditions of e-learning 

some of the tasks for the development of professionally significant communication skills, 

designed for synchronous interaction in the classroom. Working with packages of docu-

ments and written creative assignments contribute to a lesser extent to the formation of 

flexible speaking skills, which are necessary in the future for productive activity. The 

pandemic accelerated development of online communication is rapidly expanding the 

range of electronic communication in all spheres of life. This steady trend should stimu-

late universities to introduce innovative forms of online interaction into the educational 

process, attracting students to their creative development. As an alternative to class-

room forms of work on the development of professional speech skills within the frame-

work of the course "Professional speech and business correspondence", project role-

playing games were successfully tested on the webinar sites: "Phased development of a 

webinar (on the subject of the course)", "Organization of audio conferences for solving 

professional problems". Purposeful creative interaction in the electronic format familiar 

to students arouses more interest in them, motivates them to acquire the communica-

tion skills necessary for successful professional activity, and also allows them to balance 

the sharply increased workload of teachers. 
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Введение 
Актуальность выбранной темы обусловлена кардинальными изменениями в 

организации учебного процесса под влиянием пандемии. В прошлом учебном 
году более 80% российских университетов по рекомендации Министерства нау-
ки и высшего образования вынуждены были перейти на неконтактный формат 
работы с применением дистанционных образовательных технологий. В октябре 
этого учебного года студенты 152 вузов (из 1278) вновь были переведены на 
удаленный формат, в ноябре список пополнили государственные учебные заве-
дения Москвы и Санкт-Петербурга. Вузам других регионов также рекомендова-
но перейти на дистанционное обучение. Такая ситуация продлилась до февраля 
2021 года. 

Удаленное обучение из паллиатива превращается в безальтернативный 
формат профессионального образования в условиях, когда дистанционные тех-
нологии еще недостаточно освоены практикой и теорией высшей школы [2; 11]. 
От обсуждения преимуществ и недостатков интернет-технологий многие вузы 
вынуждены сразу перейти к массовому внедрению неконтактных методов обу-
чения, независимо от готовности преподавателей и студентов к использованию 
Интернета в практике обучения [1; 7; 8].  

Резкие изменения в организации образовательного процесса актуализирова-
ли комплекс взаимосвязанных проблем, которые условно можно разделить на 
две группы. К первой относятся сложности с организацией неконтактного взаи-
модействия всех участников учебного процесса: технические (средства комму-
никации, доступ в Интернет и т.д.); технологические (цифровая компетенция 
студентов и преподавателей, опыт работы онлайн) и социально-психологические 
(готовность и способность к электронному обучению по месту самоизоляции) 
[1; 7; 8]. Вторая группа включает проблемы учебно-методического обеспечения 
удаленного формата, связанные с экстренной виртуализацией учебных курсов 
(ЭУК) и разработкой электронных учебно-методических комплексов (ЭУМКД), 
а также с выбором и освоением сетевых ресурсов для коммуникаций в контакт-
ные часы практических занятий [2; 4; 11]. Отдельное место в этой группе зани-
мают проблемы адаптации к формату электронного обучения языковых дисцип-
лин, ориентированных на подготовку студентов к эффективной коммуникатив-
ной деятельности в системе «человек – человек».  

Цель данной работы – продемонстрировать возможность формирования у 
студентов-гуманитариев способности и готовности к профессиональному обще-
нию в условиях электронной коммуникации.  

В статье обсуждается один из вариантов решения проблемы по адаптации 
языковой подготовки студентов в рамках полного применения электронного 
обучения. Автор выражает надежду, что анализ опыта организации дистанцион-
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ных практических занятий по дисциплине «Профессиональная речь и деловая 
переписка» поможет найти ответ на актуальный вопрос: как сформировать у 
студентов-гуманитариев гибкие навыки, способности и готовность к профессио-
нальному общению в условиях электронной коммуникации, когда межличност-
ное взаимодействие в аудитории заменили контактные часы в Интернете? 

К моменту перехода на удаленное обучение на кафедре русского языка Вла-
дивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) 
многие дисциплины были разработаны по смешанной технологии в LMS Moodle 
[3; 4; 5]. В условиях самоизоляции образовательный процесс стал осуществлять-
ся на основе ЭУК и ЭУМКД.  

ЭУМКД курса «Профессиональная речь и деловая переписка» включает три 
блока: первый содержит лекции (файлы с теоретическим материалом и презен-
тации); во втором предусмотрены задания с контролем времени выполнения (из 
тех, что выполнялись на аудиторных практических занятиях); в третьем – зада-
ния для самостоятельной работы на неделю. 

Адаптация и виртуализация заданий второго блока потребовала в срочном 
порядке решить ряд задач: 1) определить особенности электронной коммуника-
ции в аспекте развития речевых навыков; 2) попытаться адаптировать к элек-
тронному формату практические задания, рассчитанные на аудиторную работу; 
3) найти альтернативные формы, актуальные для электронной коммуникации, и 
разработать задания по формированию у студентов первого курса навыков про-
дуктивной речевой деятельности в опосредованном Интернетом общении. 

В логике этих задач раскрывается заявленная тема статьи: от изучения воз-
можностей электронной среды для организации интерактивного речевого взаи-
модействия к поиску новых форм практических заданий по обучению деловому 
общению, эффективных в электронном формате.  

Рассмотрим особенности коммуникации в Интернете, актуальные для орга-
низации интерактивного речевого онлайн-взаимодействия студентов и препода-
вателя в контактные часы практических занятий.  

Коммуникация – разноаспектный феномен гуманитарного знания, одно из 
основных понятий в теории и методике профессионального образования. Дейст-
вующие государственные стандарты профессионального образования ориенти-
руют вузы на формирование у выпускников личностно-профессиональных ком-
петенций, которые проявляются в сложном комплексе социально и психологи-
чески обусловленных навыков речевой деятельности в выбранной сфере. Осно-
вы коммуникативного поведения в различных сферах общения закладывает 
школьное образование, в вузе формируются и развиваются коммуникативные 
навыки письменного и устного делового общения по специальности.  

Деловая коммуникация предполагает адресное целенаправленное, преиму-
щественно рациональное воздействие на взгляды и ценности партнера. В курсе 
«Профессиональная речь и деловая переписка» студенты должны научиться ста-
вить цели и выбирать средства манипуляции (речевые тактики, слова, фразы, 
интонацию, невербальные сигналы), чтобы получить нужную реакцию или ответ 
от партнера по коммуникации.  
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Оптимально, на наш взгляд, решать эти задачи в смешанном формате, совме-
щая электронное и аудиторное общение. Самостоятельно осваивая дисциплинарные 
знания в ЭИОС, студенты на практических аудиторных занятиях приобретали цен-
ный опыт ситуативно-ролевого взаимодействия и базовые навыки эффективного 
общения, умение договариваться и отстаивать свои интересы [3–5].  

В интерактивных формах (деловые игры, беседы, дискуссии, диспуты и т.д.) 
у студентов вырабатывались гибкие навыки неконфликтного синтонного обще-
ния. Свободно контактируя между собой в группах, они учились поднимать по-
зитивные темы и избегать негативных, ясно выражать намерения, слышать мне-
ние партнера, говорить тезисно в режиме диалога, не перебивать, разумно со-
глашаться, избегать категоричности, упреков и обвинений, оказывать знаки 
внимания партнеру [3].  

Удаленный формат изменил не только пространственно-временные рамки 
обучения, но и характер обучающего взаимодействия. Речевое общение препо-
давателя и студентов стало осуществляться в опосредованной электронной фор-
ме, следовательно, каждый из трех взаимосвязанных аспектов общения напол-
нился новым содержанием: 1) коммуникативный – не живое общение, а опосре-
дованное, обмен цифровой информацией; 2) интерактивный – не аудиторное, а 
интернет-взаимодействие в различных формах (чаты, вебинары и т.д.); 3) пер-
цептивный – восприятие не реальных собеседников в комплексе их вербальных 
и невербальных проявлений, а виртуальных собеседников преимущественно че-
рез их тексты и графические или текстовые аватары (психологические портреты 
пользователей сети, alter ego).  

Основной задачей профессионального общения является передача актуаль-
ной информации и/или оказание необходимого воздействия на партнера. Спе-
цифика электронной коммуникации как особого вида речевой деятельности про-
является, прежде всего, в отношении к информации, которую стало возможным 
одновременно передавать и сохранять в виде различных электронных продуктов 
(файлы, диаграммы, презентации и т.д.).  

При организации онлайн-взаимодействия важно учитывать опосредованный 
характер электронной коммуникации. Различные помехи, возникающие при опо-
средованном общении, авторы шумовой модели коммуникации К. Шеннон и 
У. Вивер делят на технические, связанные с передатчиком информации, и семанти-
ческие, возникающие из-за искаженного восприятия исходного содержания.  

При онлайн-обучении важная роль отводится инструментам интернет-
коммуникации: чем функциональнее средства, позволяющие устанавливать и 
длительно поддерживать контакт с массовой аудиторией, тем эффективнее с 
ними работать в сети. Выбирая дистанционное обучение, преподаватели и сту-
денты должны быть в равной мере готовы к использованию цифровых платформ 
и сервисов. 

В начале учебного года автором статьи было проведено исследование го-
товности к электронному формату обучения, в котором приняли участие препо-
даватели языковых кафедр и студенты второго курса, имевшие опыт удаленного 
обучения. Всего было опрошено 238 студентов гуманитарных направлений:  



Т. А. Борзова. Специфика формирования гибких коммуникативных навыков… 
 

 

 135 

Информационные системы и технологии; Государственное управление; Между-
народный менеджмент; Юриспруденция; Сервис.  

Параметры, по которым респонденты могли оценить личную готовность к 
переходу на удаленный формат обучения, были получены в результате анализа 
публикаций [1; 7; 8]. Анкета включала в основном закрытые вопросы с множе-
ственным выбором, ответы в абсолютных цифрах переведены в проценты.  

В удаленном формате основными помехами, снижающими результатив-
ность практических занятий, оказались технические возможности и условия для 
практико-ориентированного обучения по месту самоизоляции, а также уровень 
цифровой компетенции студентов и преподавателей.  

Технические возможности для электронного обучения. Как показал оп-
рос, более 70% студентов были инструментально готовы постоянно использо-
вать цифровые технологии в учебном процессе, тогда как 40% преподавателей 
по техническим причинам не смогли сразу перейти на массовое применение 
электронного обучения с дистанционным режимом доступа к образовательным 
ресурсам и регулярным взаимодействием посредством цифровых коммуникаций 
(информация на сайте ВГУЭС).  

90% студентов имели неограниченный доступ к личному смартфону (план-
шету, ноутбуку или компьютеру), однако только у 44% студентов цифровые 
устройства полностью соответствовали задачам обучения (имеется в виду нали-
чие веб-камеры, микрофона, наушников и др.). У большинства оказались смарт-
фоны, уступавшие планшету или компьютеру по количеству одновременно от-
крытых программ, уровню обратной связи и продолжительности контакта.  

Эффективность речевого взаимодействия на практических занятиях, осо-
бенно в форме вебинаров и аудиоконференций, во многом зависела от качества 
интернет-связи, которое 60% студентов оценили как среднее.  

Среди отдельных помех были названы: отсутствие домашнего Интернета, 
медленный Интернет, слабый wi-fi, маленький экран и/или объем памяти (не 
удавалось загрузить материалы вебинара, сложно одновременно работать в LMS 
Moodle, неудобно читать тексты), слабый элемент питания; зависимость от элек-
трической сети.  

Дополнительные расходы на организацию обучения оказались значительны-
ми для 2%. По мнению остальных, затраты компенсировались сокращением рас-
ходов на транспорт, обеды и т.д.  

При удаленном обучении студенты и преподаватели оказались в разных  
социально-бытовых условиях. 88% студентов учились в комфортных условиях; 
12% в целом было где заниматься. Многие отмечали наличие помех во время 
занятий: громкие звуки (телевизор, гаджеты, музыка, бытовые приборы, питом-
цы), отвлекающие разговоры (домочадцы, соседи), близость холодильника и 
кухни, запахи еды и др.  

По мнению профессора кафедры телерадиожурналистики СПбГУ Сергея 
Ильченко, «пижамный формат» обучения выбил многих студентов из учебного 
ритма и создал условия для проявления таких порицаемых качеств, как лень, 
прокрастинация (откладывание дел), необязательность [7].  
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В основном проблемы с организацией рабочего места возникали у семейных 
студентов и преподавателей, поскольку в условиях изоляции им приходилось 
совмещать социальные роли и выполнять обязанности матери/отца, сына/дочери 
и т.д. Кроме того, сложно было выбрать место для записи аудио- и видеомате-
риалов.  

Важную роль при обучении в электронном формате играет цифровая ком-
петенция. По мнению опрошенных, при удаленном обучении надо уметь ис-
пользовать текстовый редактор и инструменты мультимедиа для выполнения 
письменных работ и практических заданий, а также иметь навыки работы в 
ЭИОС, LMS Moodle. Кроме того, на этапе адаптации преподаватели и студенты 
ВГУЭС должны были, изучив инструкции, освоить бесплатные платформы для 
удаленных занятий и подготовиться к участию в вебинарах в Google Hangouts 
Meet и Adobe Connect, а также в совещаниях в Google Meet, Voov Meetings (для 
китайских студентов).  

По нашим данным, 92% студентов считают себя уверенными пользовате-
лями Интернета, то есть владеют различными способами построения комму-
никации в цифровой среде, ежедневно создают и потребляют разнородный 
электронный контент. Более 70% хорошо знают и активно используют муль-
тимедийные технологии и различные опции гаджетов (фотосъемка, видео-
съемка, коллаж и т.д.).  

Однако, как показывает практика, развитая у этого поколения цифровая 
компетенция меньше всего связана с образованием и самообразованием. Это 
поколение студентов использует Интернет для того, чтобы играть, слушать му-
зыку, смотреть фильмы, «зависать» в соцсетях и «чатиться» в мессенджерах 
(WhatsApp, Viber, Telegram), а также как имиджевую площадку (YouTube, Инста-
грам, соцсети, блоги). Сравнительно реже заходят в Интернет «что-нибудь почи-
тать», «что-нибудь скачать» или «что-нибудь купить». Многие студенты, пребывая 
в активном онлайн-режиме более шести часов в день, предпочитают виртуальный 
формат общения и досуга, чаще всего, в форме игр. Интернет-зависимое поведение 
негативно сказывается на их социальном, когнитивном и эмоциональном развитии 
[9]. В контактные часы занятий такие студенты переключаются на сигналы из 
приложений и социальных сетей, отвлекаются на игры.  

Вследствие резкого увеличения объема и скорости обмена онлайн-
информацией изменяется ее восприятие. У активных пользователей сети преоб-
ладает поверхностное избирательное чтение, формируется потребность в посто-
янном скроллинге (синдром «зудящего пальца»), в серфинге новостей и контек-
стной рекламы, что приводит к утомляемости и низкой концентрации внимания. 

Кроме того, в цифровых коммуникациях складывается специфический стиль 
общения – интернет-дискурс. Эту новую речевую формацию отличают небреж-
ное отношение к орфографии, пунктуации и другим нормам литературного язы-
ка, упрощение средств коммуникации: широко используются графические сим-
волы, эмодзи (смайлы), смешение алфавитов, транслитерация, произвольные 
сокращения (например, 4u – for you), сленг [6].  
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Электронная коммуникация в сети не является адресной: любой пользова-
тель одновременно диадически общается с разными виртуальными личностями, 
внимание которых привлек размещенный текст (комментарий, фотография, ви-
деоролик и т.д.) [2]. В электронных коммуникациях проявляются индивидуально-
психологические особенности виртуальной личности, в том числе эгоцентризм, 
индивидуализм, склонность к монологу, пренебрежение чужим мнением, вер-
бальная агрессия [9]. 

До поступления в университет менее 50% студентов относительно регуляр-
но использовали Интернет в образовательных целях: сдавали пробные тесты, 
смотрели или размещали учебные ролики на YouTube – по предметам школьной 
программы, а также по интересам (фитнес, йога, кулинария, вышивка и т.д.).  

Благодаря знакомству со смешанным форматом обучения в курсе «Русский 
язык и культура речи» студенты были готовы осваивать теоретический материал 
в ЭИОС (видеолекции, презентации, тесты, контрольные вопросы и т.д.), ис-
пользовать интерактивные инструменты курса в LMS Moodle (форум, чат, элек-
тронная почта, блоги, обмен сообщениями), регулярно выполнять СРС в элек-
тронной форме [5].  

Адаптация практических заданий для аудиторных занятий по разви-
тию профессиональной речи. Обсуждая феномен удаленного обучения, многие 
авторы отмечают его стихийный, неподготовленный характер, подчеркивая от-
личие этого формата от дистанционного и онлайн-обучения [1; 8]. Резкий пере-
ход к массовому неконтактному обучению изменил привычный учебный ритм и 
объем функциональных задач преподавателей и студентов.  

В удаленном формате стал более трудоемким процесс организации и прове-
дения практических занятий, возросли физические и психологические затраты 
преподавателей. Имея высокий уровень цифровой компетенции и практику 
смешанного обучения в ЭИОС, многие преподаватели языковых кафедр не 
смогли найти возможность четко регламентировать рабочее и свободное время. 
Сверх запланированной учебной нагрузки надо было срочно решать принципи-
ально новые организационные и методические задачи, что отрицательно сказы-
валось на общей мотивации к деятельности и вовлеченности в учебный процесс.  

Кроме того, приходилось постоянно быть онлайн: в первой половине дня – 
практические занятия в контактные часы, во второй половине надо было разра-
батывать ЭУМКД и онлайн-курсы, проверять задания СРС, получать и отправ-
лять сообщения, проводить консультации, готовить презентации, вебинары и 
аудиоконференции, участвовать в совещаниях.  

Таким образом, оставаясь центральным звеном учебного процесса, препода-
ватели должны были комплексно и творчески решать сложные задачи, совмещая 
роли наставника, воспитателя, методиста и менеджера электронного образова-
тельного пространства [1].  

Как показывают наблюдения, в формате удаленного обучения вклад препо-
давателя языковых дисциплин в образовательный процесс оказался намного 
больше тех усилий, которые прикладывают студенты, чтобы изучить материал 
по новой теме и сдать в срок задания. Тем не менее, 16% первокурсников посто-
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янно не хватало времени на подготовку к практическим занятиям, 24% не успе-
вали в срок осваивать теоретический блок.  

Показатель эффективности курса для студента – образовательный результат, 
для преподавателя – положительная обратная связь. Преподаватели, вынужден-
ные решать все учебные задачи в Интернете, отмечали в интервью, что не чув-
ствуют удовлетворения от онлайн-занятий как стимула для последующей рабо-
ты при том, что результаты обучения в целом неплохие (рейтинговая успевае-
мость). Прежде всего, остро ощущается недостаток перцептивной обратной свя-
зи со студентами, нет возможности отслеживать реакцию студентов на презен-
тационные материалы, не хватает диалога с аудиторией, живого эмоционального 
отклика, визуального контакта: «ты не видишь всю группу, хотя все студенты 
могут видеть тебя».  

Кроме того, в контактные часы нет возможности отследить, чем занят каж-
дый студент, какие средства связи использует. Так, во время устных опросов и 
онлайн-проверки орфоэпического минимума некоторые студенты хитрили, ис-
пользуя второй наушник (помощь других студентов). К тому же сложно устано-
вить степень самостоятельности при выполнении тестовых и контрольных зада-
ний, что снижает объективность оценки результатов сетевого обучения. 

В новом пространственно-временном формате обучения отсутствие внешнего 
контроля и внешней оценки ослабляет мотивацию студентов к самостоятельному 
освоению нового материала. Многие первокурсники привыкли к социальному 
взаимодействию в образовательной среде, их мотивируют конкуренция в дости-
жениях, азарт командной работы, поддержка преподавателей и других членов 
группы [6; 10]. 

Электронный обучающий контент курса «Профессиональная речь и деловая 
переписка» рассчитан на усвоение, закрепление и контроль дисциплинарных 
знаний. На аудиторных практических занятиях должны формироваться навыки 
деловой коммуникации.  

К условиям опосредованного общения не удалось адаптировать некоторые 
устные формы, прежде всего, беседу, собеседование, совещание, переговоры, дело-
вые игры, так как по техническим причинам приходилось совмещать синхронное и 
последовательное взаимодействие, регулируя количество участников. Кроме того, 
сложно поддерживать полноценный диалог при выполнении групповых проектов.  

В контактные часы, когда слабел звук, приходилось переходить на индивиду-
альные, в основном письменные, формы работы. Как следствие, однотипные, моно-
тонные задания снижали мотивацию. По данным опроса, для 46% студентов эффек-
тивность онлайн-заданий по развитию речевых навыков устной коммуникации бы-
ла низкой, 40% оценили ее как «среднюю», тогда как эффективность онлайн-
заданий по развитию навыков письменной коммуникации была высокой для 82%. 

По мнению студентов, наиболее эффективными для развития навыков про-
фессиональной речи являются: устные выступления – 88%; ролевая игра – 66%, 
презентации – 60%; языковые минимумы – 34%; ментальная карта, эссе – 24%; 
пакет документов – 18%; тесты – 12%. 
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Свободный доступ к электронным ресурсам недостаточно стимулирует по-
знавательную активность студентов. Студенты, переведенные на онлайн-
обучение, в основном читают электронные издания, смотрят и слушают презен-
тации или видеозаписи лекций, выполняют письменные задания, тесты, отвеча-
ют на контрольные вопросы; значительно реже взаимодействуют с другими сту-
дентами и преподавателем, участвуя в вебинаре, аудиоконференции, форуме, 
чате, используя электронную почту, Wiki.  

Эффективность образовательного процесса зависит не столько от количества и 
качества электронных учебных материалов, сколько от потребности обучающихся в 
них [2; 4; 5; 10; 11]. 

Таким образом, удаленный формат, обостряя проблемы образования, побу-
ждает преподавателей языковых дисциплин к методическим инновациям.  
И, прежде всего, к поиску новых форм эффективных онлайн-коммуникаций. 

Инновационный подход к формированию профессиональных коммуни-
кативных навыков у студентов в формате удаленного обучения. Удаленное 
обучение сократило расстояние между бизнесом (практикой) и образованием [7; 
8]. Режим самоизоляции затронул не только образование, но и другие сферы 
общественной жизни, что стимулировало развитие различных онлайн-платформ 
и сетевых ресурсов для разноформатных коммуникаций в государственных и 
коммерческих структурах.  

В компаниях, ориентированных на прибыль, сразу оценили преимущества 
электронного общения: обеспечивает быстрый доступ к необходимой информа-
ции (в один клик) и мультимедиа; позволяет экономить время и транспортные 
затраты; снижает расходы на установление контактов и организацию встреч; все 
дела можно решать за рабочим столом [8].  

В последнее время наметилась устойчивая тенденция виртуализации про-
фессионального общения. Практически все устные формы деловых коммуника-
ций, которые в курсе «Профессиональная речь и деловая переписка» отрабаты-
вались в аудиторном формате, проходят на платформах вебинаров.  

Стремительное развитие онлайн-коммуникаций стимулирует вузы к актив-
ному внедрению в учебный процесс инновационных форм онлайн-взаи-
модействия. В удаленном формате студентов надо готовить не столько к речевой 
деятельности в типовых и нестандартных ситуациях делового общения, сколько 
к организации и проведению онлайн-коммуникации с деловыми партнерами, 
инвесторами, экспертами, журналистами, клиентами и сотрудниками.  

Все формы деловой коммуникации, осуществляемой в онлайн-формате на 
типовых сервисах, регламентированы, типизированы и, как следствие, могут 
быть освоены не только преподавателями, но и студентами. Одной из эффектив-
ных форм при обучении деловому общению является игра: на занятии создается 
динамичная творческая среда, в которой студенты с интересом взаимодействуют друг 
с другом, отрабатывая профессионально значимые навыки и умения [3; 10].  

В удаленном обучении на кафедре русского языка ВГУЭС для участия в ве-
бинарах и видеоконференциях либо их организации используют сервисы уда-
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ленной видеосвязи Google Hangouts Meet и Adobe Connect, а также Google Meet, 
Voov Meetings (для китайских студентов).  

Коммуникации в формате дистанционного общения на площадке вебинара – 
далеко не новое явление в практике преподавания. Помимо видеовстреч, где 
обязательно иметь веб-камеру, в формате вебинара проводят аудиоконференции. 
Это менее затратная в подготовке и проведении форма, однако скорость соеди-
нения с Интернетом может быть ниже, чем при подаче видеосигнала. Количест-
во участников, которые могут одновременно общаться голосом, зависит от воз-
можностей сервиса. В среднем в прямой эфир выходят одновременно до восьми 
участников, остальным право голоса дает модератор. Как показывает практика, 
формат онлайн-конференций оптимален практически для всех коммуникацион-
ных задач бизнеса, а также эффективного управления персоналом в компаниях 
филиальной структуры.  

В курсе «Профессиональная речь и деловая переписка» предусмотрены 
практические задания в формате аудиоконференции, на которых отрабатывают-
ся гибкие навыки профессионального общения в типовых ситуациях: представ-
ление своей компании, структуры; проведение собеседований, совещания по 
экстренным ситуациям; переговоры с иностранным партнером; продажа товара 
потенциальному покупателю (аргументация преимуществ покупки данного то-
вара в данном магазине).  

Примеры заданий по формированию коммуникативных навыков в формате 
аудиоконференции: 

1. Прослушать аудиозаписи разговоров колл-центра и дать оценку эффек-
тивности работы сотрудников при разборе жалоб клиентов. 

2. Прослушать аудиозапись экспертного интервью и подготовить краткий 
отчет, размещая визуальные заметки на виртуальном флипчарте (схемы, рисун-
ки, диаграммы на экране монитора). 

3. Прослушать аудиозапись экспертного интервью, чтобы обсудить с колле-
гами преимущества покупки данного товара в данной компании (оргтехника, 
офисное оборудование и т.д.). 

4. Прослушать аудиозапись решения спорной ситуации. Студенты, чтобы 
поддержать одну из сторон, должны подготовить и передать своим коллегам в 
группе «в один клик» все необходимые документы (договоры, заявления, отчеты 
и др.) из медиатеки файлов, встроенной в платформу вебинара.  

Удаленный формат позволяет пробовать новые электронные формы обуче-
ния, конструировать практические занятия, ориентируясь на достижения веду-
щих организационных площадок для онлайн-коммуникаций.  

Организуя учебную коммуникацию на платформе вебинара, преподаватель 
обычно выступает в роли ведущего, выполняет организационные, содержатель-
ные и эмоционально-мотивационные задачи и отслеживает общую динамику 
группы, а студенты остаются обучающимися. Иными словами, для преподавате-
ля вебинар – продукт методического и научного творчества, а для студентов – 
новая форма занятия. Следовательно, при всей привлекательности темы у сту-
дентов к вебинару остается потребительское отношение, отсюда слабая мотива-
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ция и вовлеченность в учебный процесс. В эпоху затоваренного информацион-
ного рынка трудно завладеть эгоцентричным вниманием студентов интернет-
поколения, еще сложнее удержать их внимание, вызвать интерес и побудить к 
совместной деятельности.  

В электронном формате задачи практико-ориентированного курса «Профес-
сиональная речь и деловая переписка» эффективнее решать в эксперименталь-
ном обучении, когда в процессе совместной онлайн-деятельности студенты соз-
дают объективированный результат, в нашем случае – онлайн-продукт профес-
сиональных коммуникаций. Иными словами, в эпоху Интернета студенты долж-
ны быть способны и готовы не только участвовать в аудиоконференциях и веби-
нарах, но и научиться их конструировать [5].  

Игра-проект “Go to Webinar” / «Разработать вебинар» 
Проектная игра под популярным у менеджеров девизом “Go to Webinar” 

представляет собой процесс целесообразной совместной коммуникативной дея-
тельности студентов в электронной среде, направленный на объективированный 
результат. В рамках нашего курса таким результатом может быть совместный про-
дукт для проведения онлайн-занятия – вебинар или аудиоконференция, при техни-
ческой невозможности установить видеосвязь со всеми участниками занятия.  

Проектная деятельность по разработке вебинара помогает преодолеть огра-
ничения раздельного местонахождения, позволяя сочетать различные виды коо-
перации: совместно взаимодействующий, совместно-последовательный, совме-
стно-индивидуальный и совместно-творческий [2]. 

На основе проектной деловой игры может быть организована вся практиче-
ская часть курса. В этом случае в начале семестра группа делится на виртуаль-
ные команды (по шесть-восемь человек), на форуме и в чате обсуждаются и ут-
верждаются нормы и правила взаимодействия в ходе разработки вебинара, а 
также название команды (бюро онлайн-коммуникаций), распределяются роли и 
обязанности между участниками игры, например, топ-менеджер (руководитель 
проекта), модератор коммуникаций, PR-менеджер, IT-менеджер, менеджер по 
продажам, копирайтер и другие (по усмотрению студентов). 

После того как вся эта информация отправлена преподавателю, каждая ко-
манда получает список дискуссионных и проблемных вопросов по тематике 
курса и творческое задание на семестр, в которое входят:  

1) технологическая карта разработки вебинара – четкий алгоритм с указани-
ем всех этапов разработки вебинара: платформа для вебинара, тема, анонс, поса-
дочная страница, бонусы для участников по теме вебинара, график напомина-
ний, тайминг вебинара с графиком отключения/подключения участников; до-
полнительные функции; список файлов для медиатеки; проверка готовности;  

2) график отчетности по каждому этапу в соответствии с расписанием прак-
тических занятий в формате контактных часов (для устных форм) и контроль-
ными сроками для пересылки преподавателю готовых письменных заданий (ин-
дивидуальных и коллективных); 

3) примерный список устных форм делового общения, в которых проходит 
коммуникативное взаимодействие в контактные часы практических занятий: пере-
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говоры, конференции, совещания, опросы, презентации товаров и услуг клиентам и 
заказчикам, тендеры, тестирование, поиск новых партнеров, рынков сбыта, налажи-
вание связи с инвесторами и зарубежными партнерами; дистанционное управление 
персоналом и обучение на рабочем месте, менеджмент в филиалах; онлайн-
демонстрация услуги с браузера и др. (по предложению студентов). 

Охарактеризуем каждый из этапов совместной разработки вебинара в фор-
мате практических занятий по развитию коммуникативных навыков. 
Платформа для вебинара. Студенты получают задание индивидуально выбрать 

и предложить команде коммуникационную площадку на бесплатных сервисах для 
размещения вебинара. Рекомендуемые формы онлайн-коммуникаций в часы прак-
тических занятий: презентация товара, онлайн-демонстрация преимуществ данной 
платформы (сравнить с другими и обосновать выбор), дискуссия по спорному во-
просу (выбор из двух вариантов), экспертное интервью в формате аудиоконферен-
ции, онлайн-тендер (задача – выбрать из трех платформ, обосновать выбор). 

Кроме того, студенты могут сдать в электронном виде презентацию выбранной 
платформы, рекламный текст (пакет слоганов), список аргументов и контраргумен-
тов, подготовить аудиозапись сообщения, графически интерпретировать информа-
цию о платформе (диаграмма, схема и т.д.). Пример рекламного текста для аудио-
конференции: «Одна из самых влиятельных на отечественном рынке коммуникаци-
онных услуг вебинарная платформа Webinar.ru предлагает наиболее популярные 
онлайн-разработки в сфере менеджмента и бизнеса, предоставляет бесплатные 
площадки вебинаров с удобными сервисами для корпоративного общения на всех 
уровнях, включая онлайн-переговоры. Эту платформу выгодно отличает массовая 
доступность: участникам вебинара достаточно иметь клавиатуру, браузер, наушни-
ки и микрофон. Удобная навигация позволяет легко ориентироваться на сайте 
Webinar.ru, изучить все сервисы, разработать и запустить пробный вебинар».  
Тема. Студенты должны выбрать тему вебинара из списка, обосновать ее 

интерес для целевой аудитории, например, обзор тенденций в отрасли, онлайн-
интервью с экспертом; перечислить спорные вопросы, побуждающие высказать 
мнение. Студенты могут предложить на рассмотрение преподавателя дискусси-
онную тему, содержательно соответствующую изучаемому курсу.  

Рекомендуемые жанры онлайн-взаимодействия в контактные часы занятий: 
совещание, дискуссия, тендер и т.д. На подготовительном этапе команды реша-
ют на форуме следующие задачи: подготовка материала и проверка на соответ-
ствие темы, структурирование материала (определение понятий, ключевые мо-
менты, план с развернутым названием пунктов, распределение времени и рас-
становка акцентов, комментарии и вопросы для активизации внимания), визу-
альные иллюстрации (графики, изображения, схемы, рисунки и т.д.), сопутст-
вующие материалы (факты, цитаты, жизненные истории и т.д.); основные выво-
ды; список проблемных вопросов и ситуаций для обсуждения.  
Анонс. Студенты индивидуально и в команде должны подготовить пакет за-

головков, анонс темы вебинара, затем предложить ресурсы для его размещения. 
Кроме личных информационных площадок (страницы в соцсетях, блоги, сайты) 
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предлагается обсудить партнерские возможности для размещения анонса веби-
нара, подготовить письма с предложением о сотрудничестве.  
Посадочная страница (Landing Page). Команды получают задание сравнить 

макеты посадочных страниц вебинаров, разработать, обсудить и утвердить ди-
зайн и форму регистрации «в один клик».  
Бонусы для участников – предлагается выбрать и обсудить бонусы по теме 

вебинара для каждого, кто прошел регистрацию, для всех, кто принял участие в 
вебинаре, и т.д. В качестве бонусов могут выступать рекламные предложения 
партнеров, онлайн-товары из промо-акций и т.д.  
График напоминаний. Студенты составляют и утверждают текст уведомле-

ния и график рассылки (первое напоминание – за 1–2 недели, последнее – не 
позже, чем за 5 минут до начала). 
Тайминг вебинара. Студенты должны четко спланировать время, выделяемое 

для ввода в проблемное поле, для дискуссий, подведения итогов и выводов, оценки 
результата онлайн-встречи. Если тема кажется недостаточно дискуссионной, следу-
ет предложить проблемный вопрос или конфликтную ситуацию для разминки, что-
бы разговорить группу и отработать определенные речевые навыки. 
Корректировка и представление графика подключения и отключения уча-

стников вебинара в случае, если есть ограничения количества общающихся син-
хронно.  
Дополнительные функции. Команды на онлайн-занятии должны быть гото-

вы раскрыть содержание вебинара в форматах: 1) интерактивная презентация 
(разработать две-три презентации в рабочих группах); 2) презентация файлов 
(видео- и аудиозаписи); 3) демонстрация экрана (рисунки и схемы на онлайн-
доске); 4) онлайн-семинар; 5) опросы (разработать входящий и итоговый опросы 
по обсуждаемой теме); 6) тесты; 7) общение в чате; 8) брендинг. 
Список файлов для медиатеки. В чатах и на форуме обсуждается и состав-

ляется список необходимых файлов для размещения в вебинарной комнате, го-
товый текст с комментариями отправляется преподавателю в контрольный срок. 
Проверка готовности. Преподавателя и студентов из других команд при-

глашают зайти на платформу, например webinar.ru, в режиме подготовки, чтобы 
заранее просмотреть, как открываются опросы; проверить наличие всех файлов 
в медиатеке; работу презентаций, напомнить, что всем участникам следует про-
верить работу веб-камеры, микрофона, гарнитуры.  
Запуск вебинара по согласованному графику. Все подготовленные вебинары 

(от четырех до шести в семестре), размещенные на бесплатных платформах, за-
пускаются в определенной последовательности. График обсуждается, утвержда-
ется и размещается онлайн, студенты из других команд должны зарегистриро-
ваться и присутствовать в активном (по предварительной заявке) или пассивном 
режимах. 

Как показывает практика удаленного обучения, при онлайн-коммуникации, 
направленной на коллективную разработку вебинара, у студентов закрепляются 
дисциплинарные знания и умения, формируются навыки профессиональной он-
лайн-коммуникации в разных видах онлайн-взаимодействия (индивидуальное, 
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синхронное, асинхронное или творческое). Сиюминутность и спонтанность 
цифрового общения способствуют развитию гибких коммуникативных навыков 
в различных речевых формах [7].  

Кроме того, создание вебинара развивает у студентов системное мышление, 
приучая к алгоритмизированной проектной онлайн-деятельности в виртуальной 
команде. И, что немаловажно, в соавторстве создаются полноценные образова-
тельные продукты, часть которых может быть использована в учебном процессе 
в дальнейшем. В проектной онлайн-деятельности происходит позитивное пере-
распределение времени и физических затрат: преподаватель, делегируя часть 
практических задач студентам, получает больше времени для научного и мето-
дического поиска.  

Выводы 
Удаленное обучение ускорило виртуализацию учебного контента дисцип-

лины «Профессиональная речь и деловая переписка», необходимого студентам 
для усвоения и закрепления дисциплинарных знаний, формирования умений 
применять новые знания в профессиональной деятельности, а также для оценки 
результатов обучения.  

Основная проблема заключается в организации полноценного онлайн-
взаимодействия со студентами в контактные часы практических занятий. К со-
жалению, не удалось адаптировать многие задания, рассчитанные на межлично-
стную коммуникацию участников речевой ситуации. 

Как показал опрос, проведение практических занятий онлайн осложнено ря-
дом внешних факторов, прежде всего, разной технической и технологической 
готовностью к удаленному формату, что ставит под сомнение эффективность 
обучения и объективность оценки. При онлайн-обучении разрушаются целост-
ность и однородность учебной группы: студенты находятся в разных бытовых 
условиях с разным доступом к электронным ресурсам; у всех разный уровень 
цифровой компетентности и опыт освоения виртуального пространства. Без 
внешнего контроля и мотивации со стороны преподавателя у первокурсников 
развивается склонность к прокрастинации и лени.  

Экстренный вариант дистанционного обучения стимулирует преподавате-
лей к поиску новых форм онлайн-коммуникации, активно используемых в дру-
гих сферах для задач, ранее решаемых в устном общении, что сокращает рас-
стояние между профессиональной практикой и образованием.  

Электронные коммуникации утверждаются не только в образовании, но и в 
других сферах общественной жизни, в связи с чем появилась возможность активнее 
вовлекать студентов в образовательный процесс, чтобы они выступали не только 
потребителями, но и соавторами образовательных продуктов. Таким образом, по-
вышается их мотивация, возрастает эффективность практических занятий. 

В новых условиях студенты должны быть способны и готовы не только уча-
ствовать в аудиоконференциях и вебинарах, но и учиться их конструировать. 
Следовательно, практико-ориентированные задачи курса «Профессиональная 
речь и деловая переписка» эффективнее решать в экспериментальном проектном 



Т. А. Борзова. Специфика формирования гибких коммуникативных навыков… 
 

 

 145 

обучении, когда в процессе совместной онлайн-деятельности студенты создают 
объективированный результат, в нашем случае, вебинар. 

Экстремальное переформатирование учебного процесса во многих россий-
ских вузах происходит в условиях ограниченности внешних и внутренних ре-
сурсов, вследствие чего уровень подготовки выпускников в большей мере зави-
сит от способности преподавателей и студентов адаптироваться к условиям мас-
сового дистанционного обучения. Студентам надо предоставить возможность 
осваивать современные онлайн-платформы и новые практики электронных ком-
муникаций. Игровые онлайн-проекты по разработке вебинаров вызывают у них 
больше интереса, мотивируют к приобретению гибких речевых навыков для ус-
пешной профессиональной деятельности.  

Следующими задачами виртуализации языковых дисциплин являются раз-
работка полноценных онлайн-курсов и размещение их на Национальной плат-
форме открытого образования npoed.ru, что поможет студентам, выбирая для 
себя лучшее, самостоятельно выстраивать индивидуальную образовательную 
онлайн-траекторию.  
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Экспериментальная программа по развитию  
рефлексии и самопонимания при подготовке 
будущих бакалавров направления подготовки  
«Сервис» профиля 43.03.01 Имиджмейкерские услуги 

Представлены результаты педагогического эксперимента по реализации про-

граммы дисциплины «Психологический практикум» для студентов направления 

«Сервис» профиля «Имиджмейкерские услуги». Приводятся данные об актуаль-

ности указанного направления подготовки и неопределенности педагогических 

путей реализации профессиональной подготовки имиджмейкеров. Раскрыты 

педагогические цели и принципы реализации образовательной программы и 

дисциплины «Психологический практикум» для студентов второго курса – бу-

дущих имиджмейкеров. Обосновываются целевые ориентиры эксперименталь-

ной программы, состоящие в организации среды для самопознания, на что ука-

зывают исследователи – основатели практики и теории имиджелогического на-

правления. В итоге исследования выявлена результативность образования бу-

дущих имиджмейкеров: возросла способность выделять и учитывать основные 

психические особенности потребителя, в качестве сущностной основы этой ком-

петенции выступили рефлексия и самопонимание. Выделены условия и принци-

пы развития самопонимания, рефлексии: принципы диалогичности, договора и 

апелляции к рефлексивным ресурсам личности студента на всех этапах (моду-

лях) обучения. Описаны четыре модуля программы: самопознание, уверенность 

в себе, основы карьеры и успеха, общение с другим, работа в конфликтных си-

туациях. Практика программы включала самодиагностику, упражнения на отра-

ботку навыков самоанализа, психотехнические игры на рефлексирование и ак-

тивизацию, обсуждение, элементы проектирования и прогнозирования жизнен-

ного пути, активные методы взаимодействия, психотехники, способствующие 

                                                           
1 Чернявская Валентина Станиславовна – д-р пед. наук, профессор, профессор кафед-
ры философии и юридической психологии; e-mail: valstan13@mail.ru 
2 Серова Евгения Павловна – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры философии и 
юридической психологии; e-mail: bashaewwa@gmail.com 
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актуализации потребностей и возможностей участников. Результативность экс-

периментальной программы была определена с помощью методик диагностики 

рефлексивности и самопонимания – самораскрытия способностей. Статистиче-

ские расчеты с использованием критериев Манна-Уитни и Фишера показали 

достоверность различий исследуемых параметров в экспериментальной и кон-

трольной группах. 

Ключевые слова и словосочетания: имидж, студенты, образование, эксперимен-

тальная программа, самопонимание, рефлексия, самораскрытие способностей. 

V. S. Chernyavskaya  

E. P. Serova  

Vladivostok State University of Economics and Service  

Vladivostok. Russia  

An experimental program for the development of refl ection  
and self-understanding in the preparation of future   
bachelors of the Service training direction 
43.03.01 Image-making services  

The results of a pedagogical experiment on the implementation of the program of the 

discipline "Psychological workshop" for students of the direction "Service" profile "Im-

age-making services" are presented. The article presents data on the relevance of this 

area of training and the uncertainty of pedagogical ways of implementing professional 

training of image makers. The problem is formulated – what are the pedagogical goals 

and principles of the implementation of the educational program and the discipline "Psy-

chological Workshop" for second – year students-future image makers. The author sub-

stantiates the objectives of the experimental program, which consist in the organization 

of an environment for self-knowledge, as indicated by the researchers-founders of the 

practice and theory of the imageological direction. It is shown that the results of the 

study show the effectiveness of the education of students-future image makers-

increased the ability to identify and take into account the main mental characteristics of 

the consumer, as the essential basis of this competence was reflection and self-

understanding. The conditions and principles of the development of self-understanding, 

reflection are highlighted: the principles of dialogicality, contract and appeal to the re-

flexive resources of the student's personality at all stages (modules) of training. Four 

modules of the program are described, the essence of which is reduced to: self-

knowledge, self-confidence, the basics of career and success, communication with oth-

ers, work in conflict situations. The practice of the program included self-diagnosis, exer-

cises for developing self-analysis skills, psychotechnical games for reflection and activa-

tion, discussions, elements of designing and predicting the life path, active methods of 

interaction, psychotechnics that contribute to the actualization of the needs and capa-

bilities of participants, reflexive workshops. The effectiveness of the experimental pro-

gram was determined using methods for diagnosing reflexivity and self-understanding 

(self-disclosure of abilities). Statistical calculations using the Mann-Whitney and Fisher 
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criteria showed the reliability of differences in the studied parameters in the experimen-

tal and control groups. 
 

Keywords:  constructive-technological and compositional analysis, analog models, clothing 

configuration, consumer demand. 

 
Введение 
Актуальность исследования связана с тем, что на современном этапе разви-

тия цивилизации имиджелогия прочно заняла свое место, подготовка бакалавров 
этой сферы может рассматриваться как научная проблема, а не только как учеб-
ная дисциплина и сфера практической деятельности.  

Приоритетное предназначение имиджелогии как науки о технологии лично-
го обаяния – обеспечить людей различного возраста имидж-знаниями и оказать 
помощь в овладении и умелом использовании их при выстраивании межлично-
стных и деловых отношений. Имиджелогия – это научно-прикладная дисципли-
на, возникающая на стыке психологии, социологии, философии, культурологии, 
костюмологии и ряда других научных и практических направлений, изучающая 
закономерности формирования, функционирования и управления имиджем че-
ловека, организации, товара и услуги. Она раскрывает общее, особенное и еди-
ничное в онтологии всех видов имиджей. Таким образом, имиджелогия есть 
комплекс знаний и учений о создании управляемого образа предмета, человека 
или организации; наука об эффективном управлении образом объекта [5; 6]. 

В настоящее время имиджелогия стала исследовательским направлением, 
вузовской дисциплиной, а также направлением профессиональной подготовки. 
В нашей стране на протяжении уже 20 лет зарекомендовал себя курс «Техноло-
гии личного обаяния» В. М. Шепеля, осуществляется профессиональная подго-
товка по программе «Имиджелогия», созданы центры имиджелогии в разных 
городах России, работает Академия имиджелогии. Накоплена определенная тео-
ретико-методологическая база имиджелогии как исследовательского направле-
ния, представленная трудами Е. А. Петровой, В. М. Шепеля, Г. Г. Почепцова и 
других авторов, которые активно осуществляют свою деятельность в этой об-
ласти [6; 7; 8; 14]. Подготовка специалистов такого рода базируется на разных 
научно-педагогических основаниях. 

Проблема настоящего исследования состоит в неопределенности педагоги-
ческих путей реализации профессиональной подготовки имиджмейкеров. Како-
вы педагогические цели и принципы реализации образовательной программы и 
дисциплины «Психологический практикум» для достижения запланированных 
результатов? 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (да-
лее – ВГУЭС) – один из самых оснащённых и динамично развивающихся уни-
верситетов России, который является лидером в многих областях образования на 
Дальнем Востоке, в том числе и направлении сервиса. С 2017 года во ВГУЭС 
реализуется программа прикладного бакалавриата этого направления по профи-
лю «Имиджмейкерские услуги» с целью подготовки квалифицированных спе-
циалистов, осуществляющих формирование имиджа товаров, предприятия или 
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фирмы, отдельной личности или группы людей, а также любых других объектов. 
Программа высшего профессионального образования ставит для себя целью 
обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, кон-
курентоспособных специалистов в области организации, управления и проекти-
рования процессов создания имиджа посредством овладения технологической и 
коммуникативной компетентностью [6; 7]. 

Первым методологом процесса формирования обобщенного профессионально-
го портрета имиджмейкера явился автор одних из первых работ в России по имид-
желогии В. М. Шепель. По его мнению, «имиджмейкер – это философ-антроповед, 
главной задачей которого является высвечивание в человеке его лучших личност-
ных качеств, раскрытие его духовной красоты» [14]. Для подготовки такого специа-
листа необходимы следующие компетенции: системные знания о человеке, владе-
ние такими профессиональными технологиями, как технология формирования 
имиджа, педагогическое взаимодействие, стилистика, актерское мастерство, эстети-
ка движения и др. Говоря о личности самого имиджмейкера, В. М. Шепель отмеча-
ет, что для эффективной творческой деятельности будущий имиджмейкер должен 
иметь личностную и профессиональную идентичность [6; 15]. 

Е. А. Петрова убеждена, что в имиджировании особую роль играет глубина 
понимания человека человеком в повседневном общении [7]. Следовательно, 
ведущими педагогическими целями при обучении имиджмейкеров являются са-
мопонимание, развитие рефлексивного ресурса личности. Только при достиже-
нии этой цели может состояться бакалавр имиджелогии. 

Исследование базировалось на общеметодологическом принципе детерми-
низма, в рамках которого внешние условия, преломляясь через внутренние, пре-
допределяют результат; принципах гуманистической педагогики и психологии 
Е. В. Бондаревской, К. Роджерса; рефлексивном подходе И. Н. Семенова, О.С. Ани-
симова; с учетом возрастных особенностей юношества – переживания кризиса 
идентичности (по Э. Эриксону) [1; 3; 9; 10; 15]. 

Гипотеза 
Мы предполагаем, что результативность образования студентов – будущих 

имиджмейкеров (в рамках дисциплины «Психологический практикум») выража-
ется в их способности обнаружить динамику рефлексии и самопонимания, если 
образовательный процесс будет основываться на Федеральном государственном 
стандарте, предусматривающем по итогам обучения овладение способностью 
выделять и учитывать основные психические особенности потребителя в про-
цессе сервисной деятельности. При этом приоритетной целью процесса, обеспе-
чивающей развитие указанной компетенции, будет создание условий для разви-
тия самопонимания, рефлексии, а обучение будет реализовано на принципах 
диалогичности, договора и апелляции к рефлексивным ресурсам личности сту-
дента на всех этапах (модулях) обучения. 

Задачи исследования 
Разработать экспериментальную программу реализации дисциплины «Пси-

хологический практикум» для студентов-имиджмейкеров второго курса на базе 
ФГОС для достижения профессиональной компетенции – способность выделять 
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и учитывать основные психические особенности потребителя в процессе сер-
висной деятельности (ПК-9), целевой основой которой является развитие реф-
лексивных ресурсов личности будущего бакалавра. 

Обосновать методологию и методы исследования результативности реали-
зации образовательной программы. 

Реализовать образовательную программу «Психологический практикум» таким 
образом, чтобы обеспечить условия для развития самопонимания, рефлексии; про-
грамма строится на основе принципов диалогичности, договора и апелляции к реф-
лексивным ресурсам личности студента на всех этапах (модулях) обучения. 

Провести контрольный эксперимент для определения степени результатив-
ности программы. 

При разработке экспериментальной программы особое внимание уделялось 
процессам формирования личностной и профессиональной идентичности, саморас-
крытия способностей. Самораскрытие способностей мы понимаем как результат 
диалога с собой, который концентрируется в содержании Я-концепции студента 
при включении в ее состав способностей и осознанных ресурсов. Во время образо-
вательного процесса создавались ситуации, в которых студенты получали обратную 
связь от педагога и других студентов относительно наличия этих ресурсов, что по-
зволяло обогатить Я-концепцию при условии наличия доверия в группе. Принима-
лись во внимание особенности реализации имиджа личности студента, предусмат-
ривающей «самораскрытие себя как личности перед другими людьми или с други-
ми людьми» при подготовке специалистов имиджмейкеров [13]. 

Методики и инструментарий исследования 
В экспериментальную группу вошли 23 студента (учитывались данные двух 

аналогичных программ в течение двух лет). В контрольную группу – 22 челове-
ка специальности «Сервис в авиации». Диагностика проводилась до и после 
проведения экспериментальной программы в рамках дисциплины «Психологи-
ческий практикум». 

Диагностический комплекс включал два вида диагностических срезов до и 
после проведения экспериментальной программы: методика Куна-Макпертленда 
в адаптации Румянцевой с использованием подхода В.С. Чернявской и методика 
диагностики рефлексивности личности А.В. Карпова: 

Этап 1. Диагностика самораскрытия способностей В.С. Чернявской проводи-
лась только после экспериментальной работы. Показатели самораскрытия способ-
ностей не были получены до исследования, поскольку исследовательский подход к 
самораскрытию способностей и его диагностике не достиг методического этапа в 
2018 году и не имел оптимального варианта диагностики. Результаты исследования, 
полученные с помощью этой методики, показали, что самораскрытие способностей 
человека для себя проявляется в составе его Я-концепции, которая может быть ис-
следована с помощью самоописания. Фиксировалось наличие в составе Я-
концепции категории способностей или их отсутствие [13]. 

Этап 2. Методика диагностики рефлексии А. В. Карпова давала возмож-
ность оценить уровень развития рефлексии как психического свойства, связан-
ного со способностью делать себя объектом исследования и понимания [4]. 
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Реализация экспериментальной программы. Учебный план программы 
«Имиджмейкерские услуги» на втором курсе обучения предлагает студентам 
данного направления дисциплину «Психологический практикум», в результате 
которой формируется профессиональная компетенция (ПК-9) – способность вы-
делять и учитывать основные психические особенности потребителя в процессе 
сервисной деятельности. 

Внутренние задачи дисциплины направлены на развитие психологической 
компетентности (личностной и профессиональной): развитие личностной рефлек-
сии как механизма самосознания, содействующего субъекту в отражении своего 
внутреннего мира, индивидуальных особенностей и познании себя как исследова-
теля [2]. Важной являлась работа с самооценкой, самоэффективностью, готовно-
стью к саморазвитию; а также развитие коммуникативных качеств и эмоционально-
го интеллекта (поиск мотивов потребителя, понимание интересов, способность вы-
слушивать другого, убеждать, вести переговоры, следить за развитием отношений). 

Отметим, что студентами второго курса пройден адаптационный период, им 
понятны механизм и процесс обучения в университете, социальная среда и 
предъявляемые к ним требования. У студентов в возрасте 19 лет основные со-
мнения связаны с идентичностью: «Кто я? Какова ценность того, чему меня 
учат? Насколько ценен я сам? Дает ли моя профессия возможность быть авто-
номным, независимым?». Важной становится тема экономической самостоя-
тельности, происходит эмоциональное отделение от родительской семьи, так 
необходимое для достижения автономии, развивается личная Я-концепция, 
формируется профессиональная Я-концепция. 

На протяжении семестра (53 часа) проходила работа со студентами: раз в 
неделю по три часа. Центральная педагогическая позиция преподавателя заклю-
чалась в том, что занятие – это «встреча», «хороший разговор» с посылом и на-
правленностью на взаимодействие с Другим, на прикосновение к внутреннему 
миру молодых людей.  

Обозначим те принципы, которые определяли работу на встречах: 
– диалогичности – достигается равенство позиций в диалоге: поиск единого 

смыслового поля в общении, признание прав студента на собственную точку 
зрения и ее защиту, умение слушать и слышать, способность к сочувствию и со-
переживанию; участники взаимодействия выступают как ценности друг для дру-
га; познание Другого в диалоге через познание себя; 

– договора – проявляется в осмысленном взаимодействии и взаимосвязи 
студентов друг с другом: доверие к чужому слову, принятие, совместные поиски 
глубинного смысла, согласие, совместное обдумывание целей, «просчитывание» 
результатов, анализ возможных негативных и позитивных последствий дейст-
вий, поступков; 

– рефлексивности – проявляется в способности студента к самооценке, ана-
лизу своих поступков, осмыслению собственного «хочу» и «могу»; проявление 
позиции в построении собственного будущего. 
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Содержание программы «Психологического практикума»: 
Модуль 1. Самопознание. Мой образ. Моя индивидуальность. Точки опоры. 

Эмоции и чувства. Мои достоинства и недостатки (работа с самооценкой) (7 часов). 
Модуль 2. Уверенность в себе. Достижение целей. Противостояние влия-

нию, умение сопротивляться. Самоодобрение и позитивное мышление. Жизнь 
по собственному выбору. Уверенное поведение (10 часов). 

Модуль 3. Карьера и успех. Личный и профессиональный успех. «Карьери-
сты». Этапы профессиональной деятельности. Правила карьерного успеха. От-
ветственность и риски (17 часов). 

Модуль 4. Общение с другим. Первоначальный контакт (приветствие, пред-
ставления, благоприятный психологический климат, впечатления). Выявление по-
требностей другого (умение слушать, убеждение, приемы привлечения внимания, 
методы презентации). Переговоры, умение вести диалог. Конфликты (17 часов). 

В «Психологический практикум» включены самодиагностика; упражнения 
на отработку навыков самоанализа; психотехнические игры на рефлексирование 
и активизацию; обсуждение; элементы проектирования и прогнозирования жиз-
ненного пути, а также работа в ситуациях активного взаимодействия участни-
ков, психотехники, способствующие актуализации потребностей и возможно-
стей участников в рефлексии. 

Контрольный этап исследования предполагал сравнение данных, получен-
ных до и после проведения экспериментальной программы. Полученные с по-
мощью указанных выше методик показатели были подвергнуты статистическо-
му анализу: результаты диагностики рефлексивности в экспериментальной 
группе студентов-имиджмейкеров и контрольной группе сравнивались с помо-
щью критерия Манна-Уитни на предмет достоверности различий; уровень само-
раскрытия способностей в группах сравнивался с помощью критерия Фишера.  

Таблица 

Статистический анализ результатов сравнения показателей 
экспериментальной и контрольной групп 

Сумма рангов после 
проведения форм экспе-
риментальной програм-

мы  Параметры 

Э.Г. 
(26 чел.) 

К.Г. 
(22 чел.) 

U р 
Наличие значи-
мости различий 
(достоверность) 

Рефлексия (до) 429 431 Достоверных различий нет 

Рефлексия (после) 721,5 433,5 139,5 p≥0,05 
Достоверные 
различия 

Использовался критерий 
Фишера 

Самораскрытие  
способностей 

26 
(СП1=18) 22 (СП1=8) 

Достоверные 
различия 

   φ*эмп = 2,597  
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Результаты свидетельствуют о том, что показатели рефлексии в группе сту-
дентов, прошедших обучение по экспериментальной программе в рамках дисци-
плины «Психологический практикум», достоверно превышают соответствую-
щие показатели студентов, которые не проходили указанную программу (см. 
таблица). Вместе с тем результаты констатирующего исследования до проведе-
ния программы говорят об отсутствии достоверных различий в группах студен-
тов сервисных направлений, следовательно, именно программа сыграла важную 
роль в развитии рефлексивных возможностей личности. 

Показатели самораскрытия способностей в экспериментальной группе (18 
из 26 против 8 из 22) также превышают соответствующие результаты контроль-
ной группы. 

Выводы и научная новизна 
Новизна исследования состоит в обосновании ключевых компонентов ре-

зультативности образования в рамках конкретной программы дисциплины, ме-
тодической разработке и доказательстве результативности реализации экспери-
ментальной программы. Итоги исследования показали, что существует возмож-
ность опытно-экспериментальной проверки результативности образовательной 
деятельности в области высшего образования. Впервые обоснованы целевые де-
терминанты педагогического процесса в рамках сервисного направления подго-
товки – имиджелогии в дисциплине «Психологический практикум», которые 
состоят в самопонимании и рефлексии. Обоснованы принципы реализации обра-
зовательного процесса: диалогичности, договора, актуализации рефлексивных 
ресурсов. Доказана результативность экспериментальной программы. Приведе-
ны данные для диагностики валидных методик, при этом достоверность резуль-
татов – динамика рефлексивности как свойства личности будущего профессио-
нала – доказана статистически. Достоверность различий самопонимания в экс-
периментальной группе доказана с помощью сравнения состава Я-концепции у 
студентов-имиджмейкеров и студентов из контрольной группы.  
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Проблема формирования и диагностики  
функциональной грамотности российских 
школьников: мотивационный фокус 

Проанализировано понятие функциональной грамотности учащихся как резуль-

тат общего образования в контексте его оценки в рамках международного со-

поставительного исследования PISA. Показано, что научно-педагогические по-

пытки улучшить результаты 15-летних российских учащихся на протяжении 

20 лет мониторинга PISA не успешны наряду с устойчиво высокими результата-

ми младших школьников России в сопоставительном международном исследо-

вании PIRLS. Функциональная грамотность связана с актуальной адаптацией к 

различным жизненным ситуациям, актуальным использованием знаний учащи-

мися различных предметных сфер и метапредметных знаний, сопоставима с це-

левыми установками обучения в основной школе России на компетентное пове-

дение. Мотивация рассматривается на основе анализа работ как фактор компе-

тентного поведения. Обозначены условия порождения внутренних мотивов, ко-

торые нереализуемы в рамках отечественной образовательной парадигмы, 

ориентированной на предметоцентризм: возможность влиять на предстоящие 

события, сопряженность действия и результата, контроль ситуации, специфика 

контроля действий, мера реальности представляемого содержания, условия 

возникновения и характер цели действия. Осуществлена проверка гипотезы о 

влиянии внешних мотивов учебного поведения 15-летних школьников на ре-

зультаты выполнения тестовых заданий в формате PISA. Приведены результаты 

измерения функциональной грамотности учащихся 9 классов математического 

лицея №1 г. Комсомольска-на-Амуре, являющегося базовой школой РАН, а так-

же анкетирования, направленного на оценку отношения учащихся к заданиям 

формата PISA. Сделан вывод о внешних учебных мотивах лицеистов. Обнару-

женные в ходе исследования факты демонстрируют объяснительные возможно-

сти и прогностический потенциал мотивационного фокуса проблемы неуспеха 

российских школьников в международных сопоставительных исследованиях 

PISA, системный характер низкого уровня функциональной грамотности.  

Ключевые слова и словосочетания: функциональная грамотность, тестирование 

учащихся.  

                                                           
 Махова Ирина Юрьевна – канд. психол. наук, доцент, заместитель директора по УВР 
МБОУ Лицей №1 г. Комсомольска-на-Амуре; e-mail: mail@amgpgu.ru 
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The problem of formation and diagnosis of functiona l  
literacy of Russian schoolchildren: Motivational fo cus 

This work analyzed the concept of the functional literacy of students as the result of general 

formation in the context of its estimation within the framework of the international compara-

tive study PISA. It is shown that the scientific-pedagogical attempts to improve the results of 

15-year-old Russian students for the elongation approximately one 20 years of monitoring 

PISA are not successful, together with the stably high results of the junior schoolboys of Rus-

sia in the comparative international study PIRLS. Functional literacy is connected with the ur-

gent adaptation to different life situations, the urgent use of knowledge of different object 

spheres and metapredmetnykh knowledge by students, it is compared with the aims of in-

struction in the basic school of Russia to the competent behavior. Motivation is considered on 

the basis of the analysis of works as the factor of competent behavior. Is designated a num-

ber of the conditions of the creation of the internal motives, which are not realized within the 

framework the domestic educational paradigm, oriented to predmetotsentrizm: the possibil-

ity to influence the forthcoming events, the coupling of action and result, the control of situa-

tion, the specific character of the control of actions, the measure of the reality of the repre-

sented content, condition of appearance and the nature of the purpose of action. Testing hy-

pothesis about the influence of the external motives of the training behavior of 15- summer 

schoolboys on the results of fulfilling the test targets in the size is realized PISA. Are given the 

results of measuring the functional literacy of the students of 9 of the classes of mathematical 

school №1 Komsomolsk-na-Amur, which is been base school RAN Russian Academy of Sci-

ence, and also the questioning, directed toward the estimation of the attitude of students 

toward the tasks of the size PISA. Conclusion about the external training motives of lyceum 

students is made. The discovered in the course studies facts demonstrate explanatory possi-

bilities and prognostic potential of the motivational focus of the problem of the failure of Rus-

sian schoolboys in international comparative studies PISA, the system nature of the low level 

of functional literacy. 
 

Keywords: functional literacy, PISA-monitoring, motivation, the system of general formation, 

testing of pupils. 

 

Введение 
Вызовы современного общества, связанные с ускорением всех социальных 

процессов, технологическими трансформациями, экономическими преобразова-
ниями, динамикой межнациональных и межконфессиональных отношений, дик-
туют необходимость адекватного отклика системы образования, который дол-
жен обеспечить не только быструю адаптацию подрастающего поколения к этим 
изменениям, но и определение векторов развития общества.  

Указ Президента России от 7 мая 2018 года, концепция модернизации рос-
сийского образования конкретизируют задачи его совершенствования через 
обеспечение большей доступности, повышение конкурентоспособности в мире, 
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достижение лидирующих мировых позиций, отраженных в международных со-
поставительных исследованиях качества образованиях (PISA, TIMSS, PIRLS и 
др.). Практика международного мониторинга (PISA) показала наибольшую уяз-
вимость отечественного образования в формировании и оценке функциональной 
грамотности учащихся, достигших 15-летнего возраста, их способности рабо-
тать в команде. Данные выводы определяют безусловную актуальность пробле-
мы формирования функциональной грамотности школьников.  

В настоящее время существует множество определений понятия «функцио-
нальная грамотность». В интерпретации А. А. Леонтьева функциональная гра-
мотность – это способность человека использовать чтение и письмо для получе-
ния информации из текста, его понимание, трансформация для обмена и переда-
чи данной информации в процессе реального общения [7]. С.Г. Вершловский, 
М.Г. Матюшкина рассматривают функциональную грамотность как способ со-
циальной ориентации личности, интегрирующий связь образования (в первую 
очередь общего) с разноплановой человеческой деятельностью. С.А. Крупник и 
В.В Мацкевич определяют функциональную грамотность как способность чело-
века вступать в различные отношения с внешней средой и максимально быстро 
адаптироваться и продуктивно функционировать в ней [6]. По мнению С.А. Тан-
гян, функциональная грамотность – это повышаемый по мере развития общества 
уровень знаний и умений, в особенности навыки чтения и письма, необходимый 
для полноправного и эффективного участия в гражданской, политической, об-
щественной, экономической и культурной жизни общества, своей страны, для 
содействия их прогрессу и собственного развития [6]. 

Отметим, что диагностика и формирование функциональной грамотности и 
глобальных компетенций как психолого-педагогическая и методическая про-
блема имеют продолжительную научно-исследовательскую историю в России, 
начиная с первого участия российских школьников в тестировании посредством 
заданий в формате PISA в 2000 году [2; 9; 10]. Последние результаты сопостави-
тельного международного мониторинга функциональной грамотности россий-
ских школьников в данном формате получены в 2018 году. Предпринятая науч-
ная рефлексия, направленная на анализ причин низкого уровня результатов об-
щего образования, определила ряд выводов как руководство к действию в пре-
образовании существующей педагогической практики. Однако результаты тес-
тирования как в 2003, так и в последующие годы оказались неутешительными. 
Один из парадоксов, обнаруженных в международных сопоставительных иссле-
дованиях, проявляется в том, что младшие школьники России демонстрируют 
устойчиво высокие учебные результаты (например, в мониторинге PIRLS).  

Особенности заданий в формате PISA, по мнению М.А. Холодной, позво-
ляющих диагностировать уровень функциональной грамотности, – это направ-
ленность на решение бытовых проблем; отражение конкретных социальных об-
стоятельств; стандартность, стереотипность задач; ориентированность на неко-
торый элементарный (базовый) уровень навыков чтения и письма; использова-
ние их для оценки, прежде всего, взрослого населения; задания имеют смысл 
главным образом в контексте проблемы «поиска способов ускоренной ликвида-
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ции неграмотности» [14]. С подобной характеристикой тестовых материалов по 
функциональной грамотности согласны Н.Ю. Конасова, Г.А. Рудик, А.А. Жай-
тапова, С.Г. Стог и др. [13]. Задания мониторинга PISA, направленные на оценку 
функциональной грамотности, поставлены вне предметной области, однако ре-
шаются с помощью предметных знаний, например, по математике. Контекст 
этих заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной 
жизни. Вопросы, изложенные простым, ясным языком, как правило, немного-
словны, требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области (ма-
тематики, физики и др.). Формат таких заданий постоянно меняется, что исклю-
чает стратегию «натаскивания» на их решение.  

Таким образом, успешность выполнения тестовых заданий PISA связана с 
адаптацией к различным жизненным ситуациям, актуальным использованием 
знаний различных предметных сфер и метапредметных знаний учащимися. 

Рассмотрение проблемы формирования и диагностики функциональной 
грамотности В.А. Ермоленко, Г. Ковалёвой, Е. Давыдовой, Г. Сидоровой, 
С.А. Крупник, В.В. Мацкевичем осуществляется в контексте анализа социально-
экономического и культурного развития страны [2; 5; 6]. Функциональная гра-
мотность, в том числе взрослого населения, в данном смысловом контексте опреде-
ляется как мера оценки качества жизни в обществе, его социально-экономической и 
культурной эффективности. Авторы считают, что лонгитюдные исследования PISA 
являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории  
15-летних школьников и их благосостояния, так как, по их мнению, каждый юноша 
стремится к социальной успешности, как и его родители, которые надеются на вы-
сокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому обосно-
ванность актуальности развития функциональной грамотности связана с тем, что, с 
точки зрения авторов, все субъекты образовательного процесса заинтересованы в 
развитии функциональной грамотности, согласованной с высокими академически-
ми и социальными достижениями учащихся [12].  

Проблема неуспеха России в мониторинге PISA как проблема противоречия 
образовательных парадигм стран ОЭСР, под эгидой которой проводится иссле-
дование, и неадаптированного диагностического инструментария поставлена в 
исследованиях К.Н. Поливановой, А.Г. Каспаржак, К.Г. Митрофанова, А.А. Ве-
ряева, М.Н. Нечунаевой, Г.В. Татарниковой и др. [1; 3]. При этом авторы не под-
тверждают существенного влияния неадаптированных тестовых материалов на 
качество выполнения заданий [3]. 

Согласованность методологии оценок образовательного результата в фор-
мате PISA со стандартными требованиями отечественного образования, ориен-
тированными на метапредметные результаты, компетентность и формирование 
универсальных учебных действий, подчеркивается в психолого-педагогических 
и методических исследованиях Г.А. Рудик, А.А. Жайтаповой, С.Г. Стог, 
А.А. Веряева и др. [1; 13]. 

Итак, лонгитюдное исследование PISA выявило неизменное на протяжении бо-
лее 15 лет неуспешное выполнение российскими 15-летними школьниками заданий 
по сути невысокой сложности, но связанных с непосредственным применением 
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опыта, знаний и навыков в конкретной ситуации, интегрирующей природные и со-
циально-экономические закономерности, которые необходимо распознать, опреде-
лив предметную область. Поиск причин и, соответственно, путей преодоления дан-
ной проблемы пока не дает уверенности в разрешении данной проблемной научно-
практической ситуации. Противоречие успеха учащихся младшей школы и неуспе-
ха подростков в ходе тестирования российских школьников лишь углубляет про-
блему. Апелляция к заинтересованности участников образовательного процесса в 
формировании функциональной грамотности ряда авторов поставила перед нами 
задачу рассмотреть данную проблему в мотивационном фокусе [12]. 

Влияние мотивов на компетентное поведение подчеркивается в работах при-
знанного авторитета Дж. Равена [11]. Теории М.Дж. Аптера, Ю. Кюля и 
Дж. Аткинсона определяют влияние условий образования на компетентность 
как мотивационное состояние стремления к продолжению или прекращению 
(завершению) деятельности, обусловленное разными видами контроля за дея-
тельностью с точки зрения ее эффективности, субъективной ценности и вероят-
ности успеха [15; 16]. Ключевыми условиями порождения мотивов в наших ра-
ботах на основе обобщения исследований обозначены следующие: возможность 
влиять на предстоящие события (Р. Раян, Э. Диси и др.), сопряженность дейст-
вия и результата, контроль ситуации (М. Селигман, Д. Хирото, Х. Хекхаузен, 
Э. Толмен), специфика контроля действий (Дж. Аткинсон, Ю. Кюль), мера ре-
альности представляемого содержания (К. Левин, Э. Вилюнас), условия возник-
новения и характер цели действия (Дж. Аптер, К. Бюллер, Э. Толмен) [8]. 

Методология исследования. Цель нашего исследования заключается в вы-
явлении уровня выполнения учащимися заданий в формате PISA, направленных 
на оценку их функциональной грамотности и особенностей отношения к данным 
заданиям. Исследование было организовано в два этапа: учащимся восьмых и 
девятых классов предъявлялись задания в формате PISA учителем-пред-
метником, осуществляющим преподавание математики в данных классах, и не-
зависимым экспертом. На обоих этапах исследования за выполнение заданий 
оценка не выставлялась, выполнение заданий было анонимным. В первом случае 
задания выявляли математический компонент функциональной грамотности. 
В случае предъявления заданий независимым экспертом (педагог-психолог ли-
цея) тестировались три компонента функциональной грамотности: математиче-
ский, естественно-научный, читательский. На втором этапе (в ситуации тестиро-
вания независимым экспертом) бланк для ответов содержал вопросы анкеты, 
направленные на выявление представлений о функциональной грамотности, от-
ношения к предложенным заданиям, их осмысление и оценку: 1. Что такое, на 
ваш взгляд, функциональная грамотность? 2. Нужны ли вам школьные знания? По 
каким предметам? 3. Знания каких предметов вам понадобились при ответе на эти 
вопросы? 4. Что вызвало затруднения? 5. Что вам показалось необычным в этих 
заданиях? 6. Вам понравились задания? Оцените по шкале (отметьте). Предлагалась 
10-балльная шкала оценки. Бланк был организован как лист формата А4 с печатью 
двух станиц на листе на обеих его сторонах. На основной стороне бланка для отве-
тов были расположены четыре задания. Информация об участнике исследования  
не требовалась. На обороте располагались вопросы анкеты и место для ответов. 
Вторая половина оборотной стороны бланка для ответов была пустой, и на ней 
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можно было расположить ответы на основные задания теста. В исследовании в двух 
этапах участвовали 49 учащихся. Между этапами исследования прошло не менее 
месяца.  

Обработка результатов осуществлялась с помощью критериев Фишера (φ) и 
Спирмена (ρ) пакета программ Statistic 12.0.  

Результаты исследования и их обсуждение. Обнаружены следующие осо-
бенности выполнения учащимися заданий. В ходе выполнения задавали вопросы 
эксперту о том, как и где следует располагать ответы. Эксперт (в соответствии с 
инструкцией) отвечал уклончиво, предоставляя участникам исследования распоря-
жаться бланком для ответа самостоятельно. Большинство лицеистов пытались по-
местить ответы в просветы между текстами заданий. Задания были представлены на 
бланке так, что у лицеистов была возможность структурно и разборчиво предста-
вить результаты выполненных заданий. Лишь три участника тестирования (6,1%) 
воспользовались чистым пространством листа бланка. Таким образом, очевидно, 
что лицеисты не смогли самостоятельно ориентироваться в пространстве листа для 
выполнения предложенных заданий, что не противоречит, если рассматривать дан-
ную особенность поведения в конкретной ситуации как закономерность, выводам 
мониторинга о недостаточном уровне функциональной грамотности российских  
15-летних школьников, их способности адаптироваться в конкретной ситуации. 

Анализ результатов выполнения заданий в разных ситуациях тестирования 
представлен на рис. 1. Обнаружены достоверные различия по критерию Фишера 
в выполнении заданий на низком уровне (φ=4,06, p≤0,01), на уровне выше сред-
него (φ=3,64, p≤0,01) и высоком уровне (φ=1,67, p≤0,05) в присутствии учителя-
предметника и в ситуации тестирования независимым экспертом. 

 
Рис. 1. Результаты оценки уровня функциональной грамотности учащихся 8–9 классов  

лицея в разных условиях предъявления заданий в формате PISA 

Все задания при тестировании в присутствии учителя математики выполни-
ли больше половины участников исследования (53,1%). При тестировании в 
присутствии независимого эксперта все задания выполнили лишь 2% участни-
ков исследования. 

Варианты ответов на вопросы анкеты представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Варианты ответов на вопрос анкеты «Что такое, на ваш взгляд,  
функциональная грамотность?» 

Варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Отказ от ответа 14,3 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в 
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптиро-
ваться и функционировать в ней 

53,1 

Функциональная грамотность – способность применять свои зна-
ния для решения повседневных задач  

32,7 

 
Более половины учащихся воспользовались поисковой системой Интернета 

для ответа на данный вопрос и дали стандартный вариант ответа. 14,3% участ-
ников исследования отказались от ответа либо ответили, что не знают, что озна-
чает понятие «функциональная грамотность». Треть тестируемых учащихся 
представили ответы, которые отражали попытку осмысления данного понятия. 
Эти ответы указывали на способность применять знания в решении повседнев-
ных задач при определении понятия «функциональная грамотность».  

Характеристика ответов на вопрос «Что вызвало затруднения?» представле-
на на рис. 2 и табл. 2.  

 

Рис. 2. Варианты ответов на вопрос анкеты «Что вызвало затруднения?»  

Из рисунка 2 очевидно, что примерно треть участников (30,6%) указали, что 
задания не вызывали у них затруднений, либо не дали ответа. Большинство уча-
стников, давших конкретные ответы о затруднениях, отметили как наиболее 
сложные задания 4 и 2 (табл. 2).  
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Таблица 2 

Количество конкретизированных ответов на вопрос анкеты  
«Что вызвало у вас затруднения?» 

Варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Задание 4 44,9 

Задание 2 40,8 

Задание 1 10,2 

Задание 3 4,1 

Вопросы 2,0 

 
Задания 4 и 2 определяют уровень естественно-научного компонента функцио-

нальной грамотности, задание 3 – читательскую грамотность. Задание 1 направлено 
на оценку математической функциональной грамотности. Самым простым для 
учащихся математического лицея оказалось задание по математике при достаточно 
высоком уровне его выполнения. Один участник исследования, что составило 2%, 
отметил затруднения, вызванные  формулировкой вопросов. 

Представленные на рис. 3 варианты ответа на вопрос «Что показалось необыч-
ным в предъявленных заданиях?» демонстрируют, что больше половины лицеистов 
либо не дали ответа на этот вопрос, либо отрицали особенности тестовых заданий. 
Один лицеист (2%) подчеркнул, что задания были очень легкими, при этом большая 
часть заданий им была решена на низком и среднем уровне. 

 

Рис. 3. Ответы учащихся на вопрос анкеты «Что показалось необычным 
в предъявленных заданиях?» 

В таблице 3 отражены варианты ответов на вопрос «Что показалось не-
обычным в предъявленных заданиях?» лицеистов, конкретно указавших свое 
мнение об особенностях тестовых заданий в формате PISA. 



И. Ю. Махова. Проблема формирования и диагностики функциональной грамотности…  
 

 

 165 

Таблица 3 

Количество конкретизированных ответов на вопрос анкеты  
«Что вызвало у вас затруднения?» 

Варианты ответов на вопрос Количество ответов, % 

Вопросы и их формулировка или формулировка заданий («неснос-
ные вопросы»)  

46 

В обычной жизни мне это не понадобится  18 

Необычны для школьных предметов. Не сталкивался с такими зада-
ниями 

12 

Похожи на олимпиадные  6 

Вычисления 6 

Зачем решать этот бред? 6 

Задания из «жизни»  6 

 
Итак, больше половины лицеистов, представивших конкретные ответы на 

вопрос анкеты «Что показалось необычным в предъявленных заданиях?», нега-
тивно оценили формулировки вопросов и их содержание, 18% отметили, что им 
не пригодятся в жизни такие задания, 12% указали, что вопросы необычны для 
школьных предметов. Лишь один участник исследования отметил, что данные 
задания взяты «из жизни». 

Среднее значение оценки заданий, представленных в формате PISA (ответы 
на вопрос «Вам понравились задания? Оцените по шкале (отметьте любым зна-
ком)»), составило 4,7 баллов, что свидетельствует о невысокой значимости дан-
ных заданий для учащихся, нежелании выполнять подобные задания, отсутствии 
познавательного и учебного интересов к ним.  

Выявлена отрицательная взаимосвязь ответов на вопрос о возникших за-
труднениях при выполнении заданий в формате PISA и среднего балла оценки 
их выполнения лицеистами (табл. 4). Достоверная отрицательная корреляция 
(ρ=-0,30, p=0,03) указывает на то, что учащиеся адекватно оценили свои воз-
можности: чем чаще они сталкивались с затруднениями при выполнении тесто-
вых заданий, тем менее успешно они их выполняли.  

Таблица 4 

Корреляционная матрица значений, отражающих взаимосвязь оценки  
выполнения заданий учащимися лицея (средний балл) и уровня ответов  

на вопросы анкеты 

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) 
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000 Pair of Variables 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

Ориентация на листе 49 -0,068806 -0,47283 0,638522 

вопрос 1 49 0,124090 0,85734 0,395607 
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Окончание табл. 4 

Spearman Rank Order Correlations (Spreadsheet1) 
MD pairwise deleted Marked correlations are significant at p <,05000 Pair of Variables 

Valid Spearman t(N-2) p-value 

вопрос 2 49 -0,003928 -0,02693 0,978630 

вопрос 3 49 0,143339 0,99294 0,325826 

вопрос 4 49 -0,301998 -2,17180 0,034951 

вопрос 5 49 0,125595 0,86791 0,389855 

вопрос 6 49 0,141108 0,97717 0,333490 

 
Анализ ответов и качества выполнения заданий, таким образом, позволяет 

утверждать, что основными причинами неуспеха лицеистов, участвующих в ис-
следовании, при выполнении заданий в формате PISA являются отсутствие мо-
тивации на выполнение данных заданий, преобладание внешней мотивации, ус-
ловия формирования которой задаются форматом традиционного образователь-
ного процесса школы.  

Выводы 
Рассмотрение проблемы функциональной диагностики и формирования 

грамотности в фокусе мотивации обучающихся показало его актуальность и 
прогностический потенциал. Слово «фокус» имеет множество значений: это 
«точка, в которой фотографируемый или рассматриваемый с помощью оптиче-
ского прибора предмет имеет наилучшую четкость, резкость», «ловкий прием, 
трюк, обманывающий зрение, основанный на проворстве и быстроте движений, 
на знании каких-либо закономерностей, особенностей», необычный, неожидан-
ный поступок, действие или событие, явление». Проекция всех этих смыслов 
обнаружена нами в эмпирическом исследовании функциональной грамотности 
учащихся математического лицея №1 г. Комсомольска-на-Амуре, получившего 
в 2018 году статус базовой школы РАН. Учащиеся математического лицея, 
имеющие высокие достижения в овладении естественно-научными предметами, 
неожиданно продемонстрировали преобладание средних и низких результатов 
выполнения заданий в формате PISA в условиях их предъявления независимым 
экспертом. Существенно более высокие результаты были получены в тестирова-
нии учащихся (даже при их анонимности), которое осуществлял преподаватель, 
работающий в классе. Данный факт демонстрирует ориентацию лицеистов на 
внешнюю регуляцию деятельности, внешние мотивы деятельности, отсутствие 
учебных мотивов. Отношение к заданиям мониторинга PISA учащихся лицея 
было преимущественно негативным, они выражали недовольство и недоумение 
по поводу формулировок, содержания и целей предъявленных заданий. Подав-
ляющее большинство участников исследования нуждались во внешней органи-
зации оформления своей работы, не смогли разборчиво оформить свои ответы в 
предоставленном формате. В эмпирическом исследовании было обнаружено  
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непонимание участниками смысла функциональной грамотности и актуальности 
овладения ею для адаптации в современном мире.  

Обнаруженные в ходе исследования факты демонстрируют объяснительные 
возможности и прогностический потенциал мотивационного фокуса проблемы 
неуспеха российских школьников в международных сопоставительных исследо-
ваниях PISA, системный характер низкого уровня функциональной грамотности. 
Системной особенностью общего среднего образования в России является пред-
метоцентризм, не позволяющий учащимся влиять на содержание своего образо-
вания и контролировать образовательную ситуацию, инициировать собственные 
действия, согласовывать представляемое на уроках содержание с актуальной 
реальностью. 
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Катастрофы субъективных оценок и их модели:  
к вопросу инструментализации диагностики эффекта  
«зловещей долины»  

Анализируются исследования феномена «зловещей долины», который проявляется в 

отсутствии монотонной зависимости симпатии к роботу от степени его антропоморф-

ности. Приводятся примеры интерпретаций феномена с позиций разных подходов. 

Рассмотрены исследования данного эффекта как проявления и отношения к антро-

поморфности роботов, как проблемы идентичности, преодоления органичности, 

«протезности сознания». Описаны трудности и опыт измерения субъективных оце-

нок: психосемантических методов, экспертных оценок. Представлены варианты ана-

лиза субъективных оценок, которые являются исключительно сложным феноменом. 

Проанализирован опыт использования разработанных методик исследования и диаг-

ностики феномена «зловещей долины», анализируются недостатки методик, показа-

на ограниченность полученных результатов. Рассматриваются феномены бистабиль-

ности восприятия в контексте эффекта «зловещей долины». Констатируется наличие 

гистерезиса как причины таких феноменов. Явление гистерезиса подразумевает за-

висимость поведения системы от её предыстории. Обосновывается методика диагно-

стики феномена «зловещей долины» с помощью фотороботов с разным уровнем че-

ловекоподобия и шкалами оценки и двумя вариантами диагностики в соответствии с 

обходами точки бифуркации, фотографий реальных роботов, игрушек и персонажей 

фильмов. Фотографии были отобраны таким образом, чтобы организаторы экспери-

мента могли классифицировать их по шкалам степени человекоподобия и угрозы, а 

также размещать по одной фотографии в каждой позиции матрицы эксперимента, 
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названной нами Матрица-25. Предложены два варианта проведения диагностиче-

ской процедуры: левый обход (L): сначала снижается степень сходства с человеком, 

затем увеличивается угроза; правый обход (R): сначала увеличивается угроза, затем 

уменьшается степень сходства с человеком. 

Ключевые слова и словосочетания: субъективные оценки, теория катастроф, гистерезис, 

рефлексия, организация экспериментов. 
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Disasters of subjective assessments and their model s:  
to the question of instrumentalization of diagnosti cs  
of the "uncanny valley" effect 

The research of the "uncanny valley" phenomenon is analyzed. The phenomenon mani-

fests itself in the absence of a monotonous dependence of sympathy for the robot on the 

degree of its anthropomorphism. Examples of interpretations of the phenomenon in the 

context of different approaches are given. A number of studies of this effect as a manifes-

tation and attitude to the anthropomorphism of robots, as problems of identity, overcom-

ing organicity, and "prosthetics of consciousness" are considered. The difficulties and ex-

perience of measuring subjective assessments are described: psychosemantic methods, 

expert assessments. The article presents the variants of the analysis of subjective assess-

ments, which are an extremely complex phenomenon, analyzes the experience of using the 

developed methods of research and diagnosis of the "uncanny valley" phenomenon, ana-

lyzes the shortcomings of the methods (questionnaires), and shows the limitations of the 

results obtained. The phenomena of bistability of perception in the context of the "un-

canny valley" effect are considered. The presence of hysteresis is stated as the cause of 

such phenomena. Recommendations on the organization of experiments in accordance 

with this hypothesis are given. The article substantiates the method of diagnosing the "un-

canny valley" phenomenon using photographs of robots with different levels of human-like 

behavior and assessment scales and two diagnostic options, in accordance with the bifur-

cation point traversals. photos of real robots, toys, and movie char-acters. The photos were 

selected in such a way that the organizers of the experiment could classify them according 

to the scales of the degree of human likeness and threat, as well as place one photo in each 

position of the experiment matrix, which we called Matrix-25. Two variants of the diagnos-

tic procedure are proposed: left bypass (L): first, the degree of similarity to the person de-

creases, then the threat increases; right bypass (R): first, the threat increases, then the de-

gree of similarity to the person decreases. 

Keywords: subjective assessments, catastrophe theory, hysteresis, reflection, organization of 

experiments. 
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Введение 
Прошло сорок три года с момента первого описания Масахиро Мори фе-

номена «зловещая долина» [10], но этого оказалось недостаточно для созда-
ния инструмента для исследования его в рамках психологии и смежных наук. 
Возможно, данный феномен отражает те грани человеческой реальности, ко-
торые не существовали ранее. Исследователи связывают данный эффект с 
недопониманием себя, с недостатком рефлексивных ресурсов [2]. Робототех-
ника программирует, схематизирует и преодолевает органичность человека, в 
то время как человеку присуща способность быть мерой и критерием всех 
вещей. Антропоморфность искусственных предметов пугает человека, по-
скольку разрушает его целостность, единство, а возможно, имеет родовые 
источники, связанные с сохранением безопасности человека.  

Предмет и источниковая база исследования, противоречия в имеющихся 
исследованиях и авторская позиция  

Субъективные оценки экспертного характера отличаются прогностично-
стью относительно отбора и профессиональной деятельности, однако точ-
ность этих оценок не всегда соответствует требованиям объективности.  

О.А. Ананьина вслед за П. Уоттсом связывает эффект «зловещей доли-
ны» с метафорой протеза. Рассмотрение наблюдателем данного эффекта по-
падает в контекст самого эффекта. Автор пишет, что «протезная инаковость 
становится частью идентичности и угрожает субъектности пользователя» [1, 
с. 26]  

Автор отмечает, что «выбраться из впадины «зловещей долины» можно 
лишь при реализации стратегии служения, бытия полезным, такие стратегии 
возможны, преимущественно, в профессиональной деятельности» [1]. Цен-
ными для персонажей с «протезной идентичностью» являются ситуации, ко-
торые не просто затрагивают, но вызывают боль, гнев и другие сильные нега-
тивные аффекты, которые идентифицируют человека с собой (собирают) и 
витальностью.  

В рамках психологии субъективной семантики В.П. Серкиным и другими 
учеными описаны структуры субъективного опыта личности [7]. Вариант ис-
следования субъективного переживания отношения к изображениям роботов 
может объективизироваться в рамках анализа и систематизации ключевых 
аспектов индивидуальных субъективных данных. Важным здесь является то, 
что результаты соотнесения субъективного опыта с визуальными формами не 
зависят от языка, что позволяет объективизировать ключевые аспекты чело-
веческого опыта в рамках разных языков и культур. Перспективы разработки 
такого варианта исследования требуют специальной разработки в рамках 
особой методологии. 

Исследования эффекта «зловещей долины» проводились с помощью раз-
ного рода анкет. В частности, Ю.С. Орлова с соавторами решали задачу вы-
бора наиболее приемлемого интерфейса социального робота, что привело ав-
торов к выводу о том, что испытуемым, негативно относящимся к интерфейсу 
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социального робота андроидного типа, действительно присущи тревожность 
и эмпатия [4]. 

Л.Э. Семенова с соавторами использовали анкету с семью фото- и видео-
материалами, изображающими человекоподобных андроидов [6]. Стимуль-
ный материал сопровождался шкалами комфортности и списком для выбора 
эмоций. Выводы исследователей сводились к подтверждению гипотезы о 
снижении степени комфортности в восприятии роботов с возрастом. Оказа-
лось, что спектры эмоций лиц разного возраста в восприятии роботов схожи, 
однако у взрослых испытуемых наиболее выражена эмоция интереса. В итоге 
исследователи указывают, что наличие данного эффекта препятствует вне-
дрению роботов в сферу здравоохранения, а также отмечают недостаточность 
исследовательских данных об эффекте «зловещей долины».  

На наш взгляд, методологические основы подхода к исследованию фено-
мена «зловещей долины» обязательно должны включать системный подход, 
поскольку мы имеем дело со сложной системой. Особенно важно учитывать 
его, поскольку в настоящее время рассматриваются варианты моделирования 
поведения не только с роботами, но и с коллективом роботов [9].  

Варианты анализа субъективных оценок являются исключительно слож-
ным феноменом. Даже в таких сравнительно простых случаях, как оценка 
тяжести либо размеров предметов, можно зафиксировать конформизм, иска-
жение при категоризации и т.п. Анализ способов организации экспериментов 
и учёт рефлексии позволяют дать удовлетворительное объяснение ряду фе-
номенов. Ярким примером является обобщение В.А. Лефевром моделей Ве-
бера-Фехнера и Стивенса [3].  

На наш взгляд, количество типов роботов существенно превышает число 
стимулов, которое использовано в указанном исследовании, что должно быть 
учтено в разработке диагностической методики.  

Мы рассматриваем эксперименты, в которых наблюдается явление гисте-
резиса, т.е. зависимость поведения системы от её предыстории. В технике 
одним из наиболее простых примеров служит триггер Шмитта. В психологии 
известным примером является бистабильность восприятия, когда заключение 
об интерпретации изображения зависит от последовательности предъявления 
серии изображений. Приведём простой авторский пример бистабильности 
интерпретации следующей последовательностью слов: 

List, word, stone, gun, cop, cepa, poca, xop, oca. 

При чтении слева направо слово «сор» читается [kop] как англоязычное сло-
во и интерпретируется как «полицейский», а при чтении справа налево как сло-
во [sor] русского языка, что интерпретируется как «мусор». 

Иногда в результатах экспериментов наличие гистерезиса не распознаётся, а 
феномены нарушения монотонности оценок констатируются, но не объясня-
ются. Примером служат исследования т.н. феномена «зловещей долины» [3; 8], 
в которых зависимость эмпатии к роботу от степени его похожести на чело-
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века не являлась монотонной функцией. В таблице 1 представлена схематиза-
ция данной ситуации. 

В таблице 1 представлена схематизация данной ситуации по результатам 
классического эксперимента [10]. Табличная, а не графическая, как обычно, 
форма схематизации использована для того, чтобы легче было понять логику 
авторского эксперимента. Именно провал оценки (симпатия 0% вместо ожи-
даемых 80% в столбце D) был назван «зловещей долиной». 

Таблица 1 

Схематическое представление результатов экспериментов  

Шкала 1 А Степень антропоморфности робота (%) 

A B C D E 

Итоговая шкала С (%). 
Симпатия 

20 40 60 80 100 

100     100 

80      

60   60   

40  40    

20 20   0  

 
Гипотеза исследования  
Системный анализ работ по теории катастроф позволил предположить, что 

нарушения монотонности, в том числе наличие «зоны нечувствительности» и 
конфигураций типа «клюв» или «зловещая долина», можно объяснить одной из 
моделей этой теории [5]. Для этого требуется найти ещё, как минимум, ещё одну 
переменную управления, т.е. предложить дополнительную шкалу. Подтвержде-
нием гипотезы о наличии катастрофы, т.е. скачкообразных изменений в процес-
се оценивания, обусловленных гистерезисом, будет являться зависимость ре-
зультатов от последовательности предъявления стимулов. 

Основная часть 
В наших экспериментах к шкале 1 антропоморфности (А) мы добавили 

шкалу 2 безопасности (Б). Обоснованием этого явилось убеждение, что симпа-
тичными и несимпатичными, иначе, привлекательными и непривлекательными, 
могут быть как люди, так и различные предметы, в том числе неодушевлённые, 
причём независимо от сходства с человеком. Соответственно, каждый объект 
имел две исходные характеристики по шкалам А и О и итоговую оценку С. 

Для эксперимента были отобраны 25 фотографий роботов, игрушек и пер-
сонажей фильмов. Отбор осуществлялся таким образом, чтобы организаторы 
эксперимента могли классифицировать их по шкалам степени антропоморфно-
сти (А) и безопасности (Б), а также разместить по одной фотографии в каждой 
позиции матрицы эксперимента, названной Матрица-25 (табл. 2).   
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Для удобства внесения изменений в ходе эксперимента координаты ячеек 
матрицы были взяты аналогичными координатам шахматной доски, а значения, 
соответствующие шкалам, использовались как дополнения к координатам.  
В Матрице-25 для каждой ячейки обозначены верхние пределы значений по со-
ответствующей шкале. Каждая фотография изначально соответствует опреде-
ленной ячейке матрицы. Выбранный нами вариант представлен на рисунке. В 
ходе эксперимента каждую фотографию можно было заменить фотографией с 
эквивалентными значениями, однако мы этого не делали. 

Таблица 2 

Содержание и категории, использованные в разработке методики  
диагностики эффекта «зловещей долины» (Матрица-25) 

Шкала 1 А Степень человекообразности робота, % 

A B C D E 

Шкала 2 Б (%) Градации  
(координаты  
по шкале 2) 

20 40 60 80 100 

100 1 A1 B1 C1 D1 E1 

80 2 A2    E2 

60 3 A3    E3 

40 4 A4    E4 

20 5 A5 B5 C5 D5 E5 

 
В ходе эксперимента все 25 фотографий Матрицы-25 (табл. 2) в определен-

ной последовательности были представлены участникам на большом экране с 
помощью проектора для оценки по итоговой шкале. Оценки симпатии выстав-
лялись участниками на специальных бумажных бланках по шкале от -5 до +5, 
где отрицательная оценка соответствовала уровню антипатии к объекту, а поло-
жительная – симпатии.  

Опрос был анонимным. В эксперименте участвовали школьники и сту-
денты Владивостока и Омска, всего около 120 человек в возрасте от 14 до 
35 лет. Каждый эксперимент проводился группой от 7 до 25 человек. 

Проверка гипотезы о модели катастрофы в виде сборки Уитни потребо-
вала использования двух вариантов обхода точки бифуркации. В наших обо-
значениях это соответствовало предъявлению фотографий в направлении от 
E1 до A1 и далее по шкале А, а в другом – от E1 до E5 и далее по шкале Б. 
Смысл вариантов был следующим. Левый обход (L): сначала снижается сте-
пень сходства с человеком, затем увеличивается угроза. Правый обход (R): 
сначала увеличивается угроза, затем степень сходства с человеком уменьша-
ется. Для каждого варианта была заготовлена соответствующая презентация. 
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Рисунок. Изображения объектов в соответствии с Матрицей-25 (табл. 2) 

Результаты нашего пилотного эксперимента показали существование значи-
тельной разницы оценок для разных вариантов обхода. Это даёт основание для 
разработки более детализированной методики исследования феноменов типа 
«зловещей долины», учитывающей личностные характеристики участников, на-
пример, тревожность и т.п. [9]. 

Выводы и научная новизна 
Показаны результаты исследования феномена «зловещая долина», а так-

же работ, посвященных анализу этого явления с позиции разных научных 
направлений. Предложен междисциплинарный исследовательский взгляд на 
изучение данного феномена, в рамках которого используются системный 
подход и разработка методики психодиагностики. 

Методика эксперимента описана достаточно подробно. Это даёт возмож-
ность коллегам реализовать собственные эксперименты по изучению эффек-
тов, связанных с катастрофами восприятия и экспертизы. 

Представляется интересным использовать рефлексивные модели 
В.А. Лефевра, в которых есть параметр, отражающий историю взаимодейст-
вия субъекта с определённым стимулом. Однако эти модели являются непре-
рывными функциями, и их использование требует дополнительных исследо-
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Представления о работе у молодых сотрудников сети  
кафе и ресторанов г. Владивостока 

Проблема текучести кадров является универсальной для предприятий разных ти-

пов, особые масштабы она приобретает на предприятиях общественного питания, 

что влечет за собой серьезные экономические траты на поиск, отбор, наем и обуче-

ние персонала. Особые сложности в решении этой проблемы связаны с тем, что ря-

довыми сотрудниками таких предприятий являются преимущественно молодые 

люди, студенты, которые не связывают свое профессиональное будущее с этой ра-

ботой. Поиск психологических причин текучести сотрудников предприятий общест-

венного питания не теряет своей актуальности в связи с распространенностью про-

блемы. В данной статье представлены результаты исследования сотрудников кон-

кретной сети кафе и ресторанов г. Владивостока. За основу было взято предполо-

жение о том, что низкая привлекательность работы для сотрудников обусловлена 

расхождением субъективных представлений об «идеальной» и «реальной» работе. 

Методическое обеспечение исследования составили методы прямых ассоциаций и 

психодиагностический. В результате показано, что сотрудники, принявшие участие 

в исследовании, не удовлетворены возможностями карьерного и профессиональ-

ного роста, взаимоотношениями с руководством и клиентами, организацией труда. 

На основании полученных данных сформулированы рекомендации управленче-

скому составу исследуемой сети кафе и ресторанов, хотя в связи со схожестью про-

блем они могут быть использованы и на других предприятиях общественного пита-

ния, что подтверждает практическую значимость работы. Научная новизна иссле-

дования заключается в доказательстве связи между удовлетворенностью трудом 

сотрудников и расхождением их представлений об «идеальной» и «реальной» ра-

боте. Этот факт может быть использован в процессе оказания психологической по-

мощи людям при планировании путей профессионализации и индивидуальной 

карьеры на разных стадиях профессионального становления. 

Ключевые слова и словосочетания: работники кафе и ресторанов, молодые со-

трудники, текучесть кадров, представления об идеальной работе, представления 

о реальной работе, удовлетворенность трудом. 
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Ideas of young employees of a chain of cafes  
and restaurants of Vladivostok 

The problem of staff turnover is universal for enterprises of different types; this indicator 

acquires a special scale in public catering enterprises, which entails serious economic 

costs for the search, selection, recruitment and training of personnel. Particular difficul-

ties in solving this problem are associated with the fact that ordinary employees of such 

enterprises are mainly young people, students who do not associate their professional 

future with this work. The search for psychological reasons for the turnover of employ-

ees of public catering enterprises does not lose its relevance due to the prevalence of the 

problem. This article presents the results of a study of employees of a particular café 

chains and restaurants in Vladivostok, based on the assumption that the low attractive-

ness of their work for them is due to the discrepancy between subjective ideas about 

"ideal work" and "real work". The methods of direct association and psychodiagnostic 

were used as a methodological tool. As a result, it is shown that the employees who took 

part in the study are not satisfied with the opportunities for career and professional 

growth, relationships with management and clients, and labor organization. On the basis 

of the data obtained, recommendations were given to the management staff of this 

network of cafes and restaurants, although, due to the similarity of problems, they can 

be used at other public catering enterprises, which determines the practical significance 

of the work. The scientific novelty of the work lies in the proof of the connection be-

tween the satisfaction with the work of employees and the divergence of their ideas 

about "ideal" and "real" work. This fact can be used in the process of providing psycho-

logical assistance to people when planning ways of professionalization and individual ca-

reer at different stages of professional development. 

Keywords: cafe and restaurant workers, young employees, staff turnover, ideas about ideal 

work, ideas about real work, job satisfaction. 

 

Введение 
По данным кадрового агентства «Рекадро», в 2020 году текучесть кадров со-

трудников малых предприятий с общей численностью персонала до 100 человек 
составила 22,5%, основными причинами ухода сотрудников являются: «несоот-
ветствие оплаты труда функциональным обязанностям работника» (44%), «ми-
нимальные возможности карьерного/профессионального роста» (38%), «высокая 
интенсивность труда» (26%), «отношение руководства с работниками» (18%), 
«неблагоприятная атмосфера в коллективе» (16%) [8]. Текучесть кадров пред-
ставляет собой интенсивность, с которой сотрудники покидают компанию либо 
по собственной инициативе, либо по решению работодателя. Текучесть влияет 
на экономическую составляющую бизнеса, так как увеличиваются затраты на 
подбор персонала и снижается общая прибыль предприятия. По мнению 
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А.Р. Дмитриевой, в ресторанном бизнесе норма текучести кадров может дости-
гать 80%, такая ситуация способна не только негативно сказаться на экономиче-
ских показателях предприятия, но и привести к разрушению связей в коллекти-
ве, ухудшить психологический климат и снизить трудовую мотивацию осталь-
ных работников [3]. Данные о причинах увольнения получены путем опроса 
увольняющихся сотрудников и по сути отражают их представление о собствен-
ных ресурсах и их соотношении с условиями труда в организациях. Традицион-
но работа с персоналом на предприятиях, осуществляемая представителями 
управленческого звена, складывается из постоянного и целенаправленного воз-
действия, нацеленного на создание слаженного коллектива, который способен 
справляться со всеми возникающими задачами для достижения роста предпри-
ятия. Можно предположить, что оценка представлений будущих сотрудников о 
работе, то есть по сути их ожиданий, на момент собеседования сможет помочь 
управленцам выстроить более конкретные стратегии повышения их лояльности. 

В сфере обслуживания в ресторанном бизнесе работают преимущественно 
студенты, то есть молодые люди, которые еще не имеют специальной профес-
сиональной подготовки. Мотивы их трудоустройства часто совпадают и являют-
ся преимущественно материальными, трудоустройство они рассматривают как 
временное [11]. Однако тот опыт трудовой деятельности, который они получают 
на предприятиях общественного питания, оказывает влияние на их карьерные 
планы, помогает в будущем ориентироваться в кадровых запросах рынка труда, 
производственных отношениях [7]. Таким образом, грамотная организация этого 
опыта помогает вырастить эффективных работников, имеющих важные обще-
профессиональные навыки, например, коммуникации в конфликтном взаимо-
действии с клиентами. 

Обобщив вышесказанное, можно отметить, что изучение психологических 
причин текучести молодых сотрудников в ресторанном бизнесе, в частности их 
представлений о работе, видится актуальным в связи с распространенностью 
проблемы и её серьезными экономическими последствиями для предприятий. 
Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
полученных данных в процессе отбора кадров, адаптации персонала, повышения 
лояльности персонала, построения индивидуальных карьерных стратегий. Такой 
подход к персоналу может способствовать развитию у молодых специалистов 
важных общепрофессиональных качеств. Цель данного исследования заключа-
лась в изучении представлений о работе у молодых сотрудников сети кафе и 
ресторанов г. Владивостока. Отметим, что эмпирическое исследование проводи-
лось по заказу управляющей сети известных в городе предприятий обществен-
ного питания, что также обусловливает его практическую значимость и востре-
бованность. В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, 
что представления об идеальной работе у молодых сотрудников кафе и рестора-
нов отличаются от представлений о работе текущей, что значительно снижает 
для них привлекательность труда. 
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Предмет исследования 
Предметом в данном исследовании стало представление о работе. В тради-

циях отечественной психологии любые представления можно рассмотреть в 
контексте образа мира или картины мира. Понятие «образ мира», введенное в 
психологию А.Н. Леонтьевым, отражает опосредованный и обобщенный харак-
тер восприятия и сознания, именно «образ мира» определяет реакцию субъекта 
на внешнее воздействие сложившимися структурами его опыта [6]. Образ мира 
позволяет объяснить то значение, которое приписывается отдельным субъектом 
стимулу, что обусловливает различия в поведении людей. В профессиональной 
деятельности образ мира приобретает определенную специфику, которая была 
отмечена и описана Е.А. Климовым [4]. Как отмечает М.М. Абдуллаева, дея-
тельность профессионала объективно регламентируется социальными ценност-
ными ориентациями, предметом труда, средствами и условиями, которые для 
каждого работника приобретают свой субъективный смысл [1]. Е.В. Волкова и 
Е.А. Тен предлагают рассматривать представления о работе как фрагмент инди-
видуальной картины мира, это концепт, формирующийся в опыте человека и 
проявляющийся в произвольной саморегуляции психической деятельности че-
ловека и особенностях его социального поведения [2]. Как мы уже указывали в 
более ранних исследованиях, представления о профессии могут определять эф-
фективность поведения работника, особенно в нестандартных, новых условиях 
[9]. Согласно теоретическим представлениям о развитии субъекта труда можно 
сказать, что представления о работе начинают формироваться еще до периода 
выбора профессии, большое значение здесь отводится социальным факторам 
макро- и микроуровней [10]. Развиваются и корректируются они в процессе 
профессиональной подготовки и накопления профессионального опыта. Пред-
ставления о работе могут носить идеальный характер либо относиться к реаль-
ным условиям и функционалу, в систему которых включен субъект. По аналогии 
с идеей Е.В. Ковалевской можно предположить, что изучение представлений об 
«идеальной работе» у молодых сотрудников является значимым в контексте 
профессионального самоопределения отдельного субъекта, построения персо-
нальной траектории его карьерного самоопределения [5].  

Методы исследования 
Эмпирическое исследование представлений о работе у молодых сотрудни-

ков проводилось осенью 2020 года на реальных рабочих местах среди барменов 
и официантов сети кафе и ресторанов г. Владивостока. Так как исследование 
проводилось по заказу руководства, то проблем с его организацией не возникло. 
Объективность полученных данных была обеспечена конфиденциальностью по-
лученной информации, поскольку результат имел сводный, общий характер. 
Выборку исследования составили 39 человек в возрасте от 19 до 24 лет со ста-
жем работы от трех месяцев до трех лет. На основании стажа работы можно ут-
верждать, что все респонденты прошли этап первичной адаптации и освоили 
возлагаемый на них функционал. В качестве методического обеспечения были 
выбраны методы свободных ассоциаций и психодиагностический, представлен-
ный «Опросником привлекательности труда В. М. Снеткова». Ассоциативный 
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метод является традиционным в исследовании семантических структур созна-
ния, позволяет с помощью количественных параметров получить картину сов-
падающих значений, приписываемых феномену или предмету группой. Респонден-
там предлагалось написать как можно больше ассоциаций, связанных с той рабо-
той, которую они выполняют на данном рабочем месте. Затем мы просили их с по-
мощью ассоциаций представить и описать «идеальную работу». Опросник  
В. М. Снеткова позволяет оценить, какими из предлагаемых 14 параметров работы в 
большей или меньшей степени удовлетворены сотрудники. Предлагаемые диагно-
стические методы и методики достаточно информативны, но при этом не отнимают 
много времени у опрашиваемых, что имело важное значение в нашем исследова-
нии, так как работники находились непосредственно на рабочих местах. 

Основная часть 
Ассоциации, которые дали респонденты на стимулы «реальная работа» и 

«идеальная работа», были распределены по категориям анализа, сами категории 
проранжированы по степени значимости – от более к менее значимой (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение категорий анализа представлений о работе у молодых  
сотрудников кафе и ресторанов г. Владивостока 

Ранги Категории анализа представлений о 
«реальной работе» 

Категории анализа представлений об 
«идеальной работе» 

1 Работа как способ удовлетворения 
эстетических потребностей 

Работа как хобби 

2 Работа как способ развития коммуни-
кативных навыков 

Автономия деятельности 

3 Работа как возможность денежного 
заработка 

Работа как возможность денежного зара-
ботка 

4 Работа как возможность накопления 
профессионального опыта 

Работа как способ развития способностей 

5 Работа как способ поднятия собствен-
ного эмоционального фона 

Работа как удовлетворение потребности в 
комфорте 

6 Соблюдение предписанных норм и 
правил 

Налаженные и комфортные внутренние 
коммуникации 

7 Негативное воздействие на организм Возможности профессионального роста 

8 Небрежное отношение к обслуживаю-
щему персоналу 

 

 
Очевидно, что для молодых сотрудников представляет ценность реальное 

пространство их рабочей деятельности, они отмечают красоту интерьерных ре-
шений в рабочем помещении, приятные запахи. Также ими ценится возмож-
ность развития коммуникативных навыков на рабочем месте, расширения круга 
контактов, денежного заработка и получения профессиональных знаний и опыта, 
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несмотря на то, что выполняемая ими работа не имеет прямого отношения к на-
правлению их обучения в вузе. Вместе с тем исследуемые сотрудники отметили 
возможность эмоционального обмена в процессе социальных контактов на рабочем 
месте. К негативной стороне, связанной с их работой, указали, прежде всего, высо-
кие физические нагрузки, психологические, обусловленные конфликтностью посе-
тителей и требованиями руководства, что приводит к рабочему стрессу.  

Общая картина полученных данных позволяет сделать следующие выводы. 
Представления молодых сотрудников кафе и ресторанов о работе, выполняемой 
ими преимущественно позитивны. Они отмечают возможности развития обще-
профессиональных навыков, комфортность предметной составляющей условий 
труда. Трудности связывают с высокими физическими и психологическими на-
грузками, обусловленными особенностями функциональных обязанностей и со-
циально-контактной частью рабочей среды. В индивидуальных представлениях 
молодых сотрудников предприятий общественного питания об идеальной работе 
доминирует идея об удовольствии и других положительных стенических эмоци-
ях. Также работа связывается с возможностью проявлять самостоятельность в 
деятельности, независимость, при этом отсутствуют ассоциации, связанные с 
личной ответственностью. Видно, что помимо денежного заработка молодые 
сотрудники надеются на возможность повышения квалификации и карьерного 
роста на работе, возможность отдыха и отсутствие конфликтов как по горизон-
тали, так и по вертикали рабочих отношений. Таким образом, высокую ценность 
в представлениях об идеальной работе у молодых сотрудников имеют субъек-
тивная составляющая труда, их эмоциональный настрой и мотивация, возмож-
ность проявлять инициативу. 

Сопоставление представлений об идеальной и реальной работе у молодых 
сотрудников сети кафе и ресторанов г. Владивостока позволяет отметить их не-
согласованность, вероятно, им в работе не хватает большей автономии, их бес-
покоят социально-психологический климат в коллективе и отсутствие возмож-
ности профессионального роста. Для подтверждения полученных результатов 
были проанализированы факторы привлекательности труда для этих сотрудни-
ков. Они оценивали те условия, в которых работают. 

Таблица 2 

Результаты по методике «Опросник привлекательности труда  
В. М. Снеткова» 

Факторы привлекательности труда Удовлетворены 
(кол-во человек) 

Не удовлетворены 
(кол-во человек)  

Потребность в творческой и интересной работе 19 20 

Потребность в благоприятных условиях труда 17 22 

Потребность в теплых и доверительных отноше-
ниях в коллективе 

25 14 

Потребность в признании 10 29 
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Окончание табл. 2 

Факторы привлекательности труда Удовлетворены 
(кол-во человек) 

Не удовлетворены 
(кол-во человек)  

Потребность в собственном развитии 13 26 

Потребность в личном материальном и социаль-
ном обеспечении 

15 24 

Потребность в принципиальных и требователь-
ных отношениях в коллективе 

13 26 

Потребность в индивидуальном развитии всех 
членов коллектива 

20 19 

Потребность в активной жизненной позиции всех 
членов коллектива 

23 16 

Потребность в хорошей организации труда 9 30 

Потребность в производственных успехах всего 
коллектива 

20 19 

Потребность в удовлетворении узких личных 
интересов 

9 30 

Потребность в общественном признании личного 
вклада и важности работ коллектива в целом 

22 17 

Потребность в общении как по вертикали, так и 
по горизонтали 

14 25 

 
Представленные результаты позволяют отметить факторы профессиональ-

ной деятельности, которыми не удовлетворены две трети и более участников 
исследования, а именно возможность личного и профессионального развития, 
комфортная организация труда и требования со стороны руководства и клиен-
тов, материальное вознаграждение и поддержка личных интересов. Эти данные 
подтверждают те результаты, которые были получены с помощью ассоциатив-
ного теста. Большая часть молодых сотрудников сети кафе и ресторанов удовле-
творены отношениями в коллективе и признанием заслуг и успехов со стороны 
руководства. 

Выводы и научная новизна 
Анализ представлений молодых сотрудников о реальной работе, которой 

они занимаются на рабочих местах, позволяет увидеть некоторые проблемные 
области, которые могут служить источниками причин высокой текучести кадров 
на данном предприятии. Эти же факторы высоко оценены сотрудниками в ходе 
опроса как неудовлетворяющие большинство его участников. Среди них: воз-
можности личного и профессионального развития, социально-психологический 
климат в коллективе, обусловленный конфликтами и недопониманием во взаи-
модействии с клиентами и руководством, а также организация труда. Эти дан-
ные соотносятся с представленной нами статистикой, за исключением фактора 
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«материального вознаграждения». Участники исследования, наоборот, отмечают 
возможность заработка в положительном ключе, в личной беседе они указывали 
на возможность повышения заработка при увеличении интенсивности труда. На 
основе этих результатов управленческому персоналу были даны конкретные ре-
комендации по оптимизации системы мотивации и стимулирования персонала, в 
частности, по созданию условий для проявления инициативы и самостоятельно-
сти работниками, проведению совместного обсуждения нововведений, касаю-
щихся их области компетенции, например, особенностей интерьера, меню и т.д. 
Целесообразны организация внутреннего обучения сотрудников навыкам кон-
фликтоустойчивости и стрессоустойчивости, проведение с наиболее перспек-
тивными работниками бесед по поводу построения личной карьеры и перспек-
тив профессионального роста и обучения, оценка у работников и поощрение 
приобретенных ими общепрофессиональных навыков для формирования их 
субъективной ценности. Несмотря на то, что полученные данные и описанные 
рекомендации относятся к конкретной сети кафе и ресторанов г. Владивостока, 
обзор по проблеме исследования показал, что причины текучести кадров уни-
версальны, следовательно, рекомендации могут быть применимы и на других 
предприятиях общественного питания. 

Научная новизна исследования заключается в том, что показана прямая 
связь между привлекательностью труда для работников и расхождением их 
представлений об идеальной и реальной работе. Такой результат, прежде всего, 
имеет важное практическое значение, ведь в процессе профессионального обу-
чения и накопления профессионального опыта возможна коррекция представле-
ний об идеальной работе, что обусловливает эффективность дальнейшей про-
фессионализации и карьерного самоопределения субъекта труда. 
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Проблемы описания интернет-жанров на примере жанра  
«личный блог» в сети Instagram 

Статья посвящена проблемам, возникающим при исследовании интернет-

жанров. Обсуждаются основные направления исследования виртуальных жан-

ров, подходы к изучению главных признаков таких жанров, возможности созда-

ния модели их описания. Проводится разграничение понятий формата и вирту-

ального гипержанра. Представлен подход, учитывающий влияние медийных, 

прагматических, структурных и стилистико-языковых особенностей на природу 

интернет-жанра. Обобщается опыт последних исследований в области состав-

ления модели жанра блога, который представлен как гипержанровое образова-

ние, характеризующееся полимодальностью и дискурсивной неоднородностью. 

Важнейшими медийными характеристиками интернет-жанров являются креоли-

зованность, гипертекстуальность и интерактивность. Особое внимание акценти-

руется на том, что современные виртуальные жанры – это особая форма орга-

низации текста, которая характеризуется процессом нелинейного чтения и 

письма. Отмечается, что рост текстовой креолизации ведет к изменению спосо-

бов и типов общения, переопределению функций единиц разных языковых 

уровней, тенденции к использованию упрощенных конструкций и языковых 

средств. В статье выделена ведущая особенность жанра блога на основе комму-

никативной функции: личный блог ориентирует автора на позиционирование, 

обусловленное различными коммуникативными действиями публично-частной 

языковой личности. Приводится пример анализа взаимодействия невербальных 

и вербальных составляющих блогов в реализации функций социального пози-

ционирования и самопрезентации автора блога (на примере блога В. Шапова-

ловой). Приведенные примеры доказывают сложность, многомерность иссле-

дуемого типа жанра, неразрывную связь визуального и вербального кода в его 

оформлении. 

Ключевые слова и словосочетания: электронная коммуникация, интернет-

коммуникация, интернет-жанр, модель жанра, медийные особенности, гипертек-
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стовость, креолизация, прагматический потенциал, языковые особенности, само-

презентация, социальное позиционирование.  

N. Yu. Pilyugina 
Vladivostok State University of Economics and Service  

Vladivostok. Russia  

The Problems of taxonomy Internet genres on the exa mple  
of the "personal blog" genre in the Instagram netwo rk 

The article is devoted to a range of problems that arise in the study of Internet genres. 

The main directions of the study of virtual genres, approaches to the study of the main 

features of such genres, and the possibility of creating a model for their description are 

discussed. A distinction is made between the concepts of format and virtual hypergenre. 

An approach is presented that takes into account the influence of media, pragmatic, 

structural, and stylistic-linguistic features on the nature of the Internet genre. The article 

summarizes the experience of recent research in the field of creating a model of the blog 

genre, which is presented as a hypergenre formation characterized by polymodality and 

discursive heterogeneity. The most important media characteristics of Internet genres 

are creolization, hypertextuality, and interactivity. Special attention is paid to the fact 

that modern virtual genres are a special form of text organization, which is characterized 

by the process of non-linear reading and writing. It is noted that the growth of text im-

plementation leads to a change in the way and types of communication, the role of units 

of different language levels, the tendency to use simplified constructions and language 

tools. The article highlights the leading feature of the blog genre based on the communi-

cative function: the personal blog orients the author to the positioning caused by various 

communicative actions of the public-private language personality. An example of the 

analysis of the interaction of nonverbal and verbal components of blogs in the imple-

mentation of the functions of social positioning and self-presentation of the author of 

the blog (on the example of the blog of V. Shapovalova) is given. These examples prove 

the complexity, multi-dimensionality of the genre type under study, and the inseparable 

connection of the visual and verbal code of the genre design. 
 

Keywords:  electronic communication, internet communication, Internet genre, genre model, 

media features, hypertext content, creolization, pragmatic potential, language features, self-

presentation, social positioning. 

 
Активное развитие технологий сетевых коммуникаций привело к тому, что 

пространство Интернета стало особой жанропорождающей средой, в которой 
появляются новые типы и формы текстов. Интернет-коммуникация находится в 
центре внимания исследователей в связи с увеличивающимся интересом к но-
вым способам организации процесса взаимодействия людей и влиянием на него 
технических характеристик виртуальной среды. По мнению некоторых исследо-
вателей, Интернет стал новой сферой существования языка и средой для появ-
ления новых способов общения, стереотипных форм речевого поведения [8, 
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с. 146]. Для изучения этих форм и способов социального взаимодействия иссле-
дователями разрабатывается теория виртуального жанроведения, в рамках кото-
рой идет поиск оснований для классификации и описания многообразных вир-
туальных или интернет-жанров [5]. При этом проблемными являются вопросы 
соотношения традиционных и виртуальных жанров, принципы классификации, 
специфика отдельных видов. 

Объект нашего исследования – гипертекстовые образования, получившие 
название блогов в социальной сети Instagram. Материалом исследования послу-
жили материалы блога Валерии Шаповаловой в сети Instagram [3]. При изучении 
этого нового для лингвистической науки явления приходится сталкиваться с 
проблемой определения границ интернет-коммуникации и специфики выделе-
ния характерных для таких типов жанров параметров описания, вопросами ме-
тодологических оснований изучения многомерности гипертекстового простран-
ства Интернета и т.д. В связи с этим цель статьи заключается в представлении 
основных проблем описания интернет-жанра «личный блог» и выявлении его 
медийных и языковых особенностей. В основу работы положен традиционный 
описательный метод, используемый в ряде методик: контекстно-семан-
тического, дискурсивного и структурного анализа. 

Проблемы исследования и основания модели описания интернет-
жанров. В первую очередь, необходимо определить границы понятия «интернет-
жанр». Большинством исследователей отмечается важность коммуникативной 
природы интернет-жанра, обслуживающей определенные типы социального 
взаимодействия людей. Продуктивным для изучения жанровых образований в 
среде Интернет признан «подход к жанру как к воспроизводимому типу речево-
го взаимодействия, погруженного в социальную реальность» [12, с. 51]. 
О.Ю. Усачева предлагает различать понятия интернет-формата, под которым 
понимаются «программные средства (на техническом языке называемые плат-
формами), специально созданные и используемые для решения тех или иных 
коммуникативных задач», и гипержанра Интернета (электронно-сетевой гипер-
жанр) – «полижанровое единство, формирующееся на базе интернет-формата 
для реализации доминантной коммуникативной цели и обладающее специфиче-
ской тематической и социально-коммуникативной организацией речевого взаи-
модействия» [12, с. 52, 54]. Исследователь предлагает различать в модели опи-
сания интернет-жанра форматные (тип доступа к формату, направленность ком-
муникации, характер адресации, характер сферы общения и временной режим) и 
гипержанровые характеристики (коммуникативная цель жанра, тип дискурса, 
распределение социальных ролей, способ организации диалогического взаимо-
действия, стилистико-языковые характеристики). 

Другой подход к описанию интернет-жанров (именно такой термин является 
более употребительным, так как подчеркивает специфику сферы функциониро-
вания объекта) представлен в работах О.В. Лутовиновой и Л.Ю. Щипициной, 
которые предлагают включать форматные признаки жанра в модель описания. 
По мнению Л.Ю. Щипициной, интернет-жанром можно обозначить «типовую 
модель речевого действия, опосредованного компьютером и специальными  
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сетями и реализуемого с помощью устойчивого типа текста» [13, с.172]. Она 
предложила наиболее перспективную модель описания интернет-жанра, вклю-
чающую следующие параметры: 

– медийные (форматные) признаки жанра: 
1) оформление жанра, т.е. расположение на экране элементов программы и 

текста; 
2) мультимедийность (в другой терминологии «креолизованность», «поли-

кодовость»), т.е. реализация текста одновременно на нескольких уровнях – вер-
бальном и графическом; 

3) гипертекстуальность, т.е. построение текста из отдельных, соединенных 
гиперссылками блоков;  

4) интерактивность, т.е. способность читателя активно влиять на содержа-
ние, внешний вид и тематическую направленность компьютерной программы 
или электронных ресурсов; 

5) синхронность, т.е. возможность одновременного или почти одновремен-
ного создания сообщения и ответной реплики на него; 

6) количество (межличностная, групповая, массовая коммуникация) и экс-
плицированность коммуникантов (эксплицированный или анонимный участник 
коммуникации);  

– прагматические параметры, учитывающие специфику коммуникативной 
ситуации, цели и участников общения; 

– структурно-семантические; 
– стилистико-языковые [14, c. 38]. 
Автор предлагает следующую классификацию интернет-жанров: информа-

тивные (предназначены для предъявления или получения информации); дирек-
тивные (предназначены для побуждения адресата осуществить какое-либо дей-
ствие); презентационные (предназначены для самовыражения, представления 
данных о себе или своей фирме, своих произведений); эстетические (служат 
реализации художественно-творческого потенциала и эстетического воздейст-
вия на партнеров с помощью создания мнимой реальности); развлекательные 
(предназначены для получения удовольствия от выполнения определенных 
коммуникативных действий) [13, с. 174]. 

При выделении конституирующих признаков интернет-жанров приходится 
решать вопрос о границах жанра и компьютерной среды, которые обусловлены 
понятиями гипертекстовости и креолизованности. Современные виртуальные 
жанры – это особая форма организации текста, харатеризующаяся процессом 
нелинейного чтения и письма, полимодальностью. По мнению Е.Н. Галичкиной, 
основными характеристиками компьютерной коммуникации, влияющими на 
специфику функционирования жанров в Интернете, являются: «1) бимо-
дальность – возможность двух режимов общения (актуального и сетевого); 
2) металинеарность – наличие гипертекста как системы разнородных связей дан-
ного текста с другими текстами, типами дискурса и способами редактирования 
текста; 3) креолизуемость – возможность включения мультимедийных икони-
ческих знаков в последовательность вербальных сигнальных знаков» [4, с. 6]. 
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Под креолизованными текстами понимаются «семиотически осложненные 
тексты, организованные комбинацией естественного языка с элементами других 
знаковых систем. При этом вербальные и невербальные элементы образуют 
одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, направ-
ленное на комплексное воздействие на адресата» [10, с. 180]. Именно это свой-
ство текстов Интернета ведет, по мнению исследователей, к упрощению язы-
ковых способов выражения смыслов под влиянием возрастающей роли визу-
ализации информации. 

Кроме того, процесс роста текстовой креолизации ведет к изменению роли 
единиц разных языковых уровней, тенденции к использованию упрощенных 
конструкций и языковых средств. Современным людям становится все сложнее 
воспринимать тексты без поддержки в виде изображения или видео, что вы-
зывает особую настороженность современных исследователей языка. Таким об-
разом, область исследования интернет-жанров становится актуальной площад-
кой обсуждения современных процессов речевой практики: появление новых 
видов жанров приводит к изменению в функционировании отдельных языковых 
единиц и конструкций [11]. 

Среди важнейших признаков компьютерного текста Е.Н. Галичкина отме-
чает следующие: 1) американизация – внедрение норм коммуникативного по-
ведения американской культуры как основного источника глобализационной 
культуры; 2) ювенилизация – ориентация на нормы игрового молодёжного 
поведения как доминирующего образца современной массовой культуры; 
3) виртуализация – обратное влияние сетевого общения на актуальное в его 
различных жанрах (восприятие размытого времени, сближение пространства, 
множественная самоидентификация); 4) презентационность – акцентирование 
своего имиджа для продвижения своего контента как товара или продукта, упо-
добляемого товару; 5) фетишизация – оценочная трансформация картины мира 
под влиянием представлений об уподоблении мира компьютеру, обусловленная 
перенесением характеристик инструмента на субъекты, использующие 
инструмент [4]. 

Основные характеристики блога как интернет-жанра 
Исторически жанр блога связан с жанром личного дневника, который под 

влиянием технических характеристик виртуальной среды стал средством само-
презентации языковой личности и ведущим направлением ее коммуникативного 
поведения в сети [1]. 

При всей дискурсивной неоднородности блогов в сети большинством ис-
следователей выделяются следующие важнейшие черты этого типа жанра: 
«1) блоги создали свой специфический языковой код, характеризующийся тер-
пимостью к разного рода ошибкам, упрощенными синтаксическими кон-
струкциями и использованием на письме различных алфавитов; 2) для блогов 
характерно наложение характеристик устной и письменной речи; 3) блог – это 
гипертекст. Гипертекст многогранен, не линеен и фактически не может быть 
напечатан. Его появление и существование возможно только в сети Интернет» 
[7, с. 141]. 
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По поводу жанрового определения блога наблюдаются значительные рас-
хождения в работах исследователей. Часть ученых утверждает, что блог можно 
отнести к жанру или гипержанру, минимальной структурной единицей которого 
является пост (как в сети Instagram) [1; 15]. Другая часть лингвистов относит 
блог к специфической виртуальной оболочке (формату) – пространству актуа-
лизации текстов, характеризующихся широкой тематикой и жанровым много-
образием [4]. Однако большинство исследователей выделяют ведущую особен-
ность этого нового объекта на основе его коммуникативной функции: «личный 
блог ориентирует личность на позиционирование, детерминированное целераци-
ональными и аффективными коммуникативными действиями публично-частной 
языковой личности, которые вербализуются различными средствами выражения 
объективной и субъективной оценки» [9, с. 6]. 

Уникальность современного интернет-общения в социальных сетях состоит 
в том, что между приватным и публичным общением стираются границы. На 
своей личной странице человек может обсуждать общественные проблемы, вес-
ти бизнес и тут же делиться фотографиями семьи и отдыха. При этом аудитория 
в сетях называется «друзьями», которые понимаются в рамках западной тра-
диции как знакомые, с которыми приятно проводить время. Личный блог пред-
ставляет презентацию публично-частного образа личности в совокупности с вы-
ражением личностной позиции, а также ее самоидентификации в контекстах 
интернет-пространства. 

Важнейшими признаками общения в рамках жанра личного блога являются 
«полимодальный характер информации (текст передается в неразрывной связи с 
фотографией или видеоклипом), наличие комментариев, которые тоже могут 
быть полимодальными)» [6, с. 51]. 

Согласно И.Г. Сидоровой, в исследованиях интернет-коммуникации важ-
нейшим является вопрос об «особенностях самовыражения и социального пози-
ционирования интернет-личности, поскольку он развивает известные положения 
языкознания о роли автора в коммуникативной ситуации и особенностях его 
речевой экспликации» [9, с. 29]. 

В личном блоге автор стремится создать собственный образ личности, кото-
рый помимо реальных содержит желаемые характеристики. Важно, что процесс 
самопрезентации и самоидентификации происходит в рамках гипертекста. В со-
циальной сети жанр личного блога совмещает в себе функцию и самопре-
зентации, и групповой коммуникации. Личность автора блога самовыражается 
не только за счет использования информации, но и за счет коммуникативного 
поведения, мотивирующего участников интернет-общения к выражению опре-
деленных ответных реакций (например, одобрение/неодобрение). Таким обра-
зом, можно выделить два базовых намерения автора личного блога: 1) привлечь 
к себе внимание; 2) создать общение по интересам с группой единомыш-
ленников. 
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Особенности медийных и языковых характеристик личного блога в 
сети Instagram 

В нашем исследовании мы исходим из положения о гипержанровости лич-
ного блога. Личный блог в сети Instagram рассматривается как гипержанр и 
гипертекст, соединяющий в себе жанры поста, дневниковых записей, фотоблога, 
презентации, рекламного объявления, приглашения, побуждения, комментария и 
некоторые другие.  

Минимальной структурной единицей гипержанра блога является пост – еди-
ничная запись пользователя сети, представляющая собой фотографию с под-
писью, семиотически осложненная гиперссылками на другие блоги, товары и ус-
луги. Фотография является центральной частью поста, именно с ее помощью 
осуществляется самореализация и самопрезентация субъекта интернет-общения. 

Рассмотрим специфику взаимодействия медийных и языковых харак-
теристик жанра «личный блог» на примере личного блога Валерии Шапова-
ловой [3]. Валерия является владелицей сети кафе во Владивостоке, конди-
терской и винотеки, магазина стильной одежды, а также бренд-амбассадором 
косметики Biologique Recherche. У нее 132 тысячи подписчиков. 

При анализе жанровых особенностей личного блога в сети Instagram необ-
ходимо определить основные направления коммуникативного поведения лич-
ности автора, ведущего блог. В нашем случае автор блога – красивая молодая 
женщина, у которой есть семья и дети, она ведет успешный бизнес, в том числе 
используя сетевые технологии. Эта коммуникативная установка отражена в 
содержании блога: гипертекстовое пространство личного блога организовано в 
двух плоскостях: часть информации (и вербальной, и невербальной) направлена 
на создание личного образа Валерии, презентацию ее частной жизни; другая 
часть формирует ее бизнес-имидж и служит площадкой для продвижения биз-
нес-проектов, рекламы товаров и услуг. В данном блоге мы видим пример фор-
мирования частно-публичного образа личности, реализующего одновременно 
функции самовыражения и социального позиционирования. 

Средства формирования частной жизни блогера 
Поскольку фотография является центральным элементом жанра «личный 

блог» в сети Instagram, именно это медийное средство используется для привле-
чения внимания к личности блогера. Самовыражение личности происходит на 
уровне использования различных кодов. В работе А.Н. Баранова предложен осо-
бый метаязык для описания невербальной составляющей комбинированных тек-
стов [2]. В частности, представлены типы невербальных кодов, используемые на 
статичных и динамичных фото- и видеоматериалах. При этом материалы в сети 
Instagram являются полимодальными, поликодовыми: одновременно исполь-
зуется несколько каналов передачи информации. Среди визуальных образов, 
которые есть в фото- и видеоматериалах любых типов, выделяются визуальные 
знаки – «семиотические объекты, визуальная часть которых является внут-
ренней формой для некоторого содержания, смысла, передаемых адресату с их 
помощью» [2, с. 17]. Система таких знаков образует коды.  
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В результате анализа визуальных кодов, используемых в личном блоге сети 
Instagram, нами было выявлено частотное употребление телесных кодов («визу-
альные знаки, связанные с телесным контактом, расстоянием между людьми, 
ориентацией участников ситуации общения, их внешним видом, выражением 
лица, жестами, позами и пр.»), кодов материальных артефактов («несут разнооб-
разную информацию о его вкусах, намерениях, образе жизни, финансовых воз-
можностях и т.д. К визуальным знакам рассматриваемого типа относятся: 
одежда, аксессуары, украшения, автомобили, гаджеты, инструменты и пр.») и 
поведенческих кодов («ритуалы, игры, парады, марши, акции физического 
действия») [2, с. 17]. 

Для реализации частного образа личности в сети блогер использует фото- и 
видеоматериалы на основе поведенческих кодов. Например, на рис. 1 
представлен пост с видео о приятном отдыхе, а на рис. 2 поведенческий код, 
основанный на социальной роли матери и ее отношениях с детьми. 

 

Рис. 1. Поведенческий код на основе видео 

  

Рис. 2. Поведенческий код на основе фото 
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На вербальном уровне данный образ поддерживается использованием мес-
тоимения Я в начале текста поста, когда автор делится своей частной жизнью: «Я 
все продолжаю активно пропагандировать уходовые процедуры для лица, регуляр-
но, хотя б раз в одну, две недели, это правда просто прекрасно для кожи, я раньше 
как-то всегда сама обходилась». «Я вновь хожу без наращенных ресниц и свои не 
крашу, такой кайф быть собой». «Я прожила просто фантастическую неделю». 

Приватность тематики сообщений создается притяжательным местоимением 
МОЙ: 

«Почему-то мой ежедневный рацион теперь состоит из тортов, а эвридэй 
лууук из очень широкой кофты». «Моя десятиминутная мотокарьера». «Мой экс-
перимент с переходом с геля на обычные лаки, пока ещё успешен я считаю, дома 
организовался маникюрный салон из лаков Dior, шикарные они, я считаю♥». 

4. На уровне синтаксиса выделяются неполные двусоставные предложе-
ния с опущенным Я, в которых Валерия делится подробностями частной жизни: 

«Дома вышла из сонной комы после перелетов и мчу на все свои работы». 
«Начну неделю с серии фото в красивом платье, а сама пойду натяну 

джинсы с футболкой и кроссы, для равновесия, так и живём)». 
«Вчера первый раз каталась на вэйк сёрфе, каааайф! Горжусь собой, пре-

одолеваю страх, вы же знаете мои сложные отношения с водой?». 
Частный образ в блоге Валерии создается с помощью оценочной лексики, в 

которой выражаются личные ощущения и предпочтения автора: 
«Хорошее сейчас время для встречи с друзьями». 
«Пятница сегодня такая, уютная». 
«Осень такая классная, не знаю, я вчера вместо разных тусовых предло-

жений осталась дома одна». 
«Это божественно красивое утро☺ тут даже нечего добавить». 

 

Рис. 3. Местоположение на фотографии 
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В начале темы автор использует лексемы, обозначающие местонахождение. 
Такой заголовок характерен для постов о личной жизни блогера. Подпись всегда 
реализуется на фоне сильного визуального кода изображения с описываемым 
местом (рис. 3): 

«Дома» «Это вчера в новом аквапарке Blue Tree» 
«Пхукет таун» «В кино» 
«На фоне игрушек, машинок, короче, как есть» 
Кроме того, выделяются заголовки поста, оформленные обстоятельствен-

ным оборотом (как и когда): 
«Когда заболел прям перед корпоративом и решил выделиться кедами». 
«Как я выгляжу на фото, когда треню, и как в реале». 

Средства формирования социального позиционирования блогера 

 а 

Анализ материалов 
блога показал, что для 
организации социаль-
ного взаимодействия с 
подписчиками в целях 
рекламы бизнеса и то-
варов чаще всего автор 
блога выбирает коды 
материальных артефак-
тов (рис. 4) и телесные 
коды, которые включа-
ют стильно подобран-
ный образ в одежде или 
макияж (рис. 5). 

 б 

Рис. 4. Использование кода материальных артефактов для рекламы товаров и услуг 
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Рис. 5. Использование телесного кода для рекламы одежды и кофейни 

Вторым важным средством формирования гипертекстовости блога высту-
пают гиперссылки (@ + имя аккаунта) и хэштеги #. Именно они создают по-
лимодальность блога, многослойность представленной информации, что в целом 
обеспечивает силу рекламного воздействия. 

Хэштег может выступать в качестве организующего элемента сообщения 
(рис. 6) или заголовка тематических публикаций (рис. 7). 

  

Рис. 6. Хэштег как организующий элемент 
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Рис. 7. Хэштег как тема поста 

На вербальном уров-
не в реализации функции 
социального взаимодейст-
вия принимают участие 
специфические типы об-
ращений: Валерия ис-
пользует обращения дру-
зья, дорогие, мазерс, 
Morning. При этом 
Morning используется как 
авторский способ рекла-
мы используемых ею то-
варов и услуг: 

 

Рис. 8. Обращение Morning для рекламы услуг 

Обращения друзья, дорогие, мазерс используются, когда создается вирту-
альное обсуждение и автор рекламирует какое-то мероприятие, ориентированное 
на большое количество подписчиков. К этому же типу относится частотное об-
ращение «Слушайте». 

Когда реализуется образ предпринимателя, в начале поста мы видим пози-
ционирование себя через 1 лицо множественное число МЫ: 

«Это наш новый сладенький проект – Роузмари @rosemary_vl  
Сейчас мы в бурном процессе и хотим, чтобы вы приняли непосредственное 

участие, будем вместе выбирать ассортимент и дегустировать. 
И первый у нас торт – Мильфей (французская слойка, нежный сливочно-

сырный крем и свежая ягода». 
«У нас в @pervaya.lubov мини-коллекция новогодних платьев!» 
В начале текста поста автор использует «именительный темы» с целью 

представления информации в более сжатом виде, а также для того, чтобы чита-
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тели блога могли быстро понять, о чем будет пост: «Тренды макияжа 2020», 
«Парфюм в отпуске», «✔Мои чудо средства для лица от BIOLOGIQUE 
RECHERCHE в отпуске…» 

Для создания интерактивности, взаимодействия с подписчиками и реализа-
ции своей социальной деятельности в блоге используются вопросительные 
предложения: 

«А у вас какие варианты корпоратива?» 
«Кто тут водит катер и с правами?» Уверена у меня много таких подписчиц. 
«Я не знаю, почему так, может, у вас есть мысли, поделитесь?» 
К средствам создания виртуального общения с подписчиками можно отне-

сти императивные предложения, которые приглашают к социальному сотруд-
ничеству: 

«Друзья, кто на пути к себе и двигается в этом направлении, то ловите 
мою драгоценную Инну @tamuinna, она приехала к нам на лето из Индии и бу-
дет до середины сентября». 

«Ловите фотосет и важную информацию про Вино». 
«Сохраняйте мои любимые рестораны, кафе в Москве, без лишних слов, в 

эти места я всегда возвращаюсь или вернусь». 
Для блога Валерии не характерно прямое утверждение своей позиции и 

мнения, оно обычно вводится мягко через рассуждения. Однако иногда встреча-
ется четкая позиция, оформленная модальными лексемами (надо, нужно) или 
выраженная с помощью цитаты чужого мнения: 

«Жить надо у моря! ну или хотя б понедельники так начинать». 
«Великой мудростью надо обладать чтоб вырастить этих двух мужчин, 

вернее, чтоб не навредить им расти собой.» 
«Сообщаю вам, что если вы ещё не посмотрели фильм Гая Ричи «Джен-

тельмены», то непременно запланируйте, хотя бы потому что нельзя пропус-
тить такое количество красивых мужчин в кадре». 

«В жизни каждой женщины наступает момент, когда ей просто надоеда-
ет постоянно стыдиться себя. Только тогда женщина обретает свободу и 
может наконец стать собой. (с) Из книги «Город женщин». 

«Говорят, если заправить штаны в носки, то люди не будут от вас много-
го требовать». 

Основные выводы 
В заключение необходимо отметить, что в процессе реального функциони-

рования обе части образа автора блога находятся в постоянном взаимодействии, 
их «формальное» разделение обусловлено исследовательскими задачами данной 
работы. В действительности гипержанр «личный блог» представляет собой мно-
гомерное, сложное образование, создающее полимодальное информационное 
поле. Автор блога не поочередно представляет тот или иной образ личности, это 
всегда взаимосвязанный, двунаправленный процесс. Сложность такого типа ин-
тернет-жанра требует особой дискурсивной подготовленности и от подписчиков 
блога, которым необходим определенный навык ориентации в гипертекстовом 
пространстве блога. 
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Итак, в результате исследования можно сформулировать следующие выводы: 
1. Актуальность исследования новых виртуальных жанров обусловлена ак-

тивным развитием сферы интернет-коммуникации, что приводит к возникнове-
нию новых форм и способов общения, тенденциям к переопределению функций 
языковых единиц разных уровней. 

2. В современной лингвистической науке намечены определенные модели 
описания интернет-жанров, сформулированы существенные характеристики, 
выявлена их специфика.  

3. Главное отличие виртуальных жанров от традиционных – наличие харак-
теристик креолизованности, гипертекстуальности, интерактивности и полимо-
дальности. Современные носители языка все труднее воспринимают типы тек-
стов, в которых не организована визуальная поддержка информации. 

4. Жанр личного блога становится продуктивным средством самопрезента-
ции и социального позиционирования не только в виртуальной среде, но и в ре-
альной действительности. 

5. Самопрезентация и социальное (через бизнес) взаимодействие блогера 
реализуется в блоге системой невербальных и вербальных средств. На примере 
блога В. Шаповаловой описано использование визуальных кодов изображений и 
языковых средств создания многомерного частно-публичного образа автора. 
Так, для выражения социального позиционирования используются телесные ко-
ды и коды материальных артефактов, хэштеги, гиперссылки, местоимение мы, 
тематические заголовки. В целях самопрезентации применяют поведенческие 
визуальные коды, местоимение я, оценочную лексику. 
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Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Владивосток. Россия 

К вопросу организации дизайн-среды Спортивной  
набережной г. Владивостока 

В настоящее время необходима разработка новых подходов к проектированию 

и реконструкции территории Спортивной набережной города Владивостока. Ор-

ганизация территории набережной должна отражать современные мировые 

тенденции в архитектуре и дизайне, формирование ландшафта, создание цве-

тового и светового решений, изменения в образе жизни горожан; включать со-

временные объекты и элементы рекламы, декоративно-монументального ис-

кусства; соответствовать современному уровню технологий. Дизайн-проекты 

должны включать высокотехнологичные экологичные решения, учитывать исто-

рические традиции, культуру, экологию, климат. При проектировании набереж-

ной очень важно создавать гибкую структуру ее территории, способную к изме-

нениям. Дизайн-среда набережной включает: архитектурные объекты, естест-

венный и искусственный рельеф, малые архитектурные формы, объекты благо-

устройства и городского оборудования, объекты монументального искусства, 

арт-объекты, объекты и элементы рекламы, зеленые зоны, живописные мор-

ские панорамы города. Задача дизайнеров и архитекторов состоит в создании 

яркой, выразительной, гармоничной, концептуальной, функциональной, ком-

фортной, эстетической среды набережной, безопасной, безбарьерной среды 

прибрежных территорий. При проектировании Спортивной набережной, вне-

дряя передовые экологические технологии, необходимо: формировать художе-

ственную концепцию образа города на Тихом океане, подчеркивать приморские 

панорамы города у моря;  сохранять и подчеркивать ландшафт набережной, 

живописно амфитеатром спускающийся к морю; формировать гармоничную, 

комфортную визуальную среду с учетом природно-климатических условий, са-

нитарно-гигиенических и микроклиматических требований;  сохранять состав-

ляющие исторической пространственной среды: памятники архитектуры и куль-

туры; выполнять комплексное проектирование цветовой и световой среды на-

бережной; восстанавливать неухоженные участки территории набережной и 

элементы городской среды, требующие ремонта. 

                                                           
Месенева Наталья Валентиновна  – доцент кафедры дизайна и технологий;  
e-mail: meseneva@mail.ru 
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N. V. Meseneva 
Vladivostok State University of Economics and Service  

Vladivostok. Russia  

On the organization of the design environment of th e Sports  
Embankment in Vladivostok 

Currently, it is necessary to develop new approaches to the design and reconstruction of the 

territory of the Sportivnaya Embankment in the city of Vladivostok. It is necessary that the or-

ganization of the embankment territory reflect modern world trends in architecture and de-

sign, landscape organization, color and light solutions, include modern objects and elements 

of advertising, decorative and monumental art, correspond to the modern level of technol-

ogy, reflect changes in the lifestyle of the townspeople. Design – projects should include high-

tech environmentally friendly solutions, take into account historical traditions, culture, ecol-

ogy, climate. When designing the embankment, it is necessary to create a flexible structure of 

the embankment territory that can change. Design – the embankment environment includes: 

architectural objects, natural and artificial relief, small architectural forms, landscaping and 

urban equipment, monumental art objects, art objects, objects and advertising elements, 

green areas, picturesque sea panoramas of the city. The task of designers and architects is to 

create a bright, expressive, harmonious, conceptual, functional, comfortable, harmonious, 

aesthetic environment of the embankment, to create a safe, barrier-free environment for 

coastal areas. When designing the embankment, it is necessary to apply advanced environ-

mental technologies. When designing Sportivnaya Naberezhnaya it is necessary:  to form the 

artistic concept of the image of the city in the Pacific Ocean, to emphasize the seaside 

panoramas of the city by the sea; it is important to preserve and emphasize the land-

scape of the embankment, picturesquely descending to the sea like an amphitheater; to 

form a harmonious, comfortable visual environment, taking into account natural and 

climatic conditions, sanitary and hygienic and microclimatic requirements; to preserve 

the components of the historical spatial environment: monuments of architecture and 

culture; to carry out a comprehensive design of the color and light environment of the 

embankment; to restore unkempt areas of the embankment territory, elements of the 

urban environment requiring repair. 
 

Keywords: architecture, design, visual image, urban environment, buildings, embankment, 

project, reconstruction. 

 

Введение 
В статье рассматриваются вопросы организации дизайна среды главной го-

родской набережной города Владивостока – Спортивной гавани. Анализируются 
современные тенденции формирования предметно-пространственной дизайн-
среды территории набережной на высоком художественном и техническом 
уровне. 
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Цель исследования – выявление современных тенденций проектирования 
территорий набережных и примыкающих к ним улиц, переулков, рекреаций. 

Актуальность проблемы обеспечена необходимостью систематического 
осмысления процессов глобализации, информатизации, виртуализации го-
родской среды, а также обновления архитектурно-дизайнерской теории с 
точки зрения её гуманизации, более внимательного отношения к проблемам 
человека и общества [1, с. 92].  

Новизна исследования заключается в изучении современных тенденций ор-
ганизации предметно-пространственной дизайн-среды городских набережных. 
К задачам исследования отнесено изучение основных вопросов и тенденций ор-
ганизации современного оформления территории Спортивной набережной Вла-
дивостока.  

Материал и методы исследования. При оформлении территории набережной 
ставятся задачи создания комфортной, гармоничной, эмоциональной, связанной с 
ландшафтом предметно-пространственной дизайн-среды с учетом современных 
тенденций проектирования приморских набережных. Сегодня необходимо органи-
зовывать гибкую, способную к изменениям структуру дизайн-среды набережных, 
формировать целостную, функциональную, современную ее территорию. 

Для решения поставленных задач использовались общетеоретические мето-
ды научных исследований, выполнен анализ специальной и нормативной лите-
ратуры по материалам исследования. Данное исследование основано на мате-
риалах, рассматривающих:  

– формирование и применение инновационных технологий в дизайне; 
– развитие принципов универсального дизайна; 
– вопросы создания гармоничной среды в дизайне; 
– вопросы формирования художественных образов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проектировать дизайн-среду набережных необходимо с учетом современ-

ных мировых тенденций, трендов: 
– создавать предметно-пространственную дизайн-среду многофункциональ-

ную, уникальную, удобную; 
– учитывать современные принципы сохранения и возрождения экологии 

окружающей природной среды. 
В мировой практике важной целью благоустройства приморских набереж-

ных становится превращение всего побережья городов в открытую благоустро-
енную территорию, зону отдыха. В прибрежных зонах необходимо предусмат-
ривать свободный доступ к морскому побережью, очистку морских акваторий, 
восстановление биоразнообразия существующей природной среды (морских 
животных, рыб, птиц, растений), сохранение и восстановление визуальных свя-
зей с приморскими панорамами. Большую часть прибрежных территорий набе-
режных сегодня реорганизуют в общедоступные пространства с самыми разны-
ми рекреационными функциями, привлекательными как для горожан, так и для 
гостей города. 
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В основе архитектурно-планировочных идей оформления набережных на 
первый план выходят задачи максимального сохранения ландшафта проекти-
руемых и реконструированных территорий. Следует отметить, что современная 
застройка набережных должна использовать яркую архитектуру и интересные 
дизайн-объекты, которые потенциально могут стать туристическими достопри-
мечательностями городов. Полоса приморских промышленных зон превращает-
ся в привлекательные районы с жильем, офисами, учреждениями культуры и 
включает большие пространства (территории) пешеходных, рекреационных зон.  

На набережных возводят отели, деловые центры, рестораны, а благоустрой-
ство террриторий предусматривает декоративные деревья, цветущие кустарни-
ки, городские пляжи (галечные, песчаные), малые архитектурные формы, арт-
объекты, исторические памятники. В настоящее время на современных набе-
режных можно устраивать пикники и отдыхать на газонах. Горожане и туристы 
могут сидеть, лежать, читать, общаться или гулять по набережным, любуясь от-
крытыми морскими панорамами (рис. 1). 

   

Гамбург Нью-Йорк 

   

Осло Барселона 

Рис. 1. Современные набережные 

Городская среда часто агрессивна по отношению к человеку. Задача архи-
текторов и дизайнеров – организовать гармоничную, функциональную про-
странственную среду набережной, используя природные и искусственные эле-
менты. 

Спортивная набережная города Владивостока – это часть сложившегося ар-
хитектурного комплекса исторического центра города. С нее открываются кра-
сивые виды на Амурский залив. Сегодня важно сохранить исторические состав-
ляющие городской среды Владивостока, подчеркнуть живописные приморские 
панорамы города, образ «города порта», «города у моря», связанный с историче-
скими традициями города (рис. 2). 
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Рис. 2. Виды с набережной в г. Владивостоке 

Художественная дизайн-концепция Спортивной набережной предполагает 
создание исторически сложившегося образа «города у океана». Современные 
тенденции организации территории Спортивной набережной, принципы проек-
тирования предметно-пространственной среды включают: 

– создание яркого, «морского», запоминающего художественного образа го-
рода; 

– создание фирменного стиля набережной и ее рекреаций; 
– включение в пространственную композицию комплексов малых форм, 

арт-объектов, объектов декоративно-монументального искусства; 
– организацию единого цветового и светового оформления территории; 
– оформление набережной в контексте существующей архитектуры, ланд-

шафтного искусства; 
– принципы мобильности объектов наполнения среды и необходимость по-

стоянной обновляемости предметного наполнения территории набережной; 
– соблюдение норм и правил проектирования, в том числе и для маломо-

бильного населения. 
Многофункциональная пешеходная часть набережной и её рекреаций слу-

жит местом отдыха горожан, здесь проводятся фестивали, ярмарки, игровые, 
спортивные и музыкальные мероприятия, различные инсталляции, гимнастика, 
организуются места «тихого» отдыха. На территории набережной развиваются 
традиционные и новые формы социально-культурных контактов горожан.  

На набережной необходимо поддерживать развитие, формирование пеше-
ходных улиц и рекреаций для постоянных, сезонных, краткосрочных видов дея-
тельности горожан.  

Набережная должна быть современна, эстетична, функциональна. Органи-
зация пешеходных улиц набережной основана на принципах театрализации, 
сценарного построения дизайна среды, что является современным трендом фор-
мирования набережных. Все проектируемые и существующие элементы благо-
устройства территории набережной должны соответствовать единому замыслу 
формирования дизайн-среды, учитывать природно-климатические условия и на-
родные традиции.  

При проектировании городской набережной также важно учитывать суще-
ствующую архитектуру зданий и сооружений, ландшафт, дизайн малых архи-
тектурных форм, озеленение, рекламу, цвет и свет (рис. 3). 
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Здания. 
Элементы здания 

Малые 
архитектурные 

формы 

Поверхность 
земли 

(ландшафт) 

Озеленение Реклама Цвет. Свет 

 

 
 

 
 

 

      

 
 

Рис. 3. Компоненты визуальной среды города  

Новые проектируемые объекты архитектуры должны быть подчеркнуто со-
временными и гармонично вписываться в пространственную среду набережной. 
А имеющиеся исторические здания и сооружения, памятники архитектуры и 
культуры необходимо реставрировать и создать вокруг них охранную зону. 

Малые архитектурные формы (МАФ) формируют дизайн-среду набереж-
ной: 

– городской дизайн – уличная мебель, различное оборудование, устройства 
и объекты для организации функциональных зон (ограды, барьеры); 

– партерные объекты – танцевальные, театральные площадки; 
– утилитарные – урны, ограждения, указатели, лестницы, подпорные стенки, 

киоски, вазы для растений; 
– для отдыха – столы, скамьи, качели, карусели, открытые бассейны, горки и 

игровые комплексы для детей; 
– декоративного назначения – декоративные скульптуры, арт объекты; 
– освещения – фонари, светильники; 
– ладшафтный дизайн – лестницы, пандусы, террасы; 
– объекты хозяйственных служб – площадки для сбора мусора, туалеты;  
– торговые комплексы – киоски, павильоны, торговые автоматы, информа-

ционные стенды.  
Важную роль в формировании предметно-пространственной среды набе-

режной играет разнообразие МАФ. Малые архитектурные формы формируют 
гармоничную предметно-пространственную среду набережной, подчеркивают 
«морской» характер города. Они постоянно находятся в поле зрения человека и 
поэтому должны подчеркивать современное художественное оформление среды. 
МАФ должны быть удобными, простыми, выразительными по форме, цвету и 
фактуре материалов, долговечными, легкими, сомасштабными человеку. 

МАФ позволяют улучшить комфортность городской среды для людей с ог-
раниченными возможностями: пандусы, поручни, оборудование стоянок для 
специального автотранспорта для инвалидов, расширить социально-
информационное пространство, оборудовать территорию специальными звуко-
выми сигналами и световой «бегущей строкой». 
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Городская скульптура, арт-объекты, МАФ обеспечивают неповторимость, 
узнаваемость архитектурно-пространственной среды.  

В благоустройстве набережной широко используются декоративные зеле-
ные насаждения: деревья, кустарники, цветы, газоны. На территории набереж-
ной необходимо проектировать гармоничное сочетание естественного и искус-
ственного рельефа. Ландшафтный дизайн территории Спортивной набережной 
необходимо проектировать так, чтобы у людей была возможность возвращаться 
к природе через ассоциации, формируемые средствами дизайна: скульптуры иг-
рающих животных на пешеходных улицах (тигрята), арт-объекты морских оби-
тателей (морские звезды, рыбы), отражение в водной глади моря плывущих по 
небу облаков, дрейфующих яхт.  

Фирменный стиль набережной «город и океан» формирует художественный 
образ оборудования, арт-объектов, малых архитектурных форм. Этот стиль це-
лесообразно проектировать как постоянным, так и временным (для проведения 
различных праздников, акций, спортивных, общественных мероприятий). Фир-
менный стиль набережной формируется благодаря: 

– витринам кафе, магазинов, офисов; выставкам, мощению дорожек; 
– интересным старинным китайским, японским, корейским переулкам и дво-

рикам; 
– комплексам уличной мебели и оборудования; 
– графическим объектам среды, рекламе.  
Использование цвета в оформлении предметно-пространственной среды 

рекреационных пространств – важная часть организации дизайна среды набе-
режной. Сегодня сложность цветовых сочетаний элементов наполнения набе-
режной, пешеходных улиц, рекреаций, детальность их проработки цветом опре-
деляют высокие требования к уровню колористических решений территории 
набережной. Современные цвето-световые технологии и техники представляют 
возможности с помощью динамических и статических визуальных эффектов 
значительно менять вид набережной, пешеходных улиц, рекреаций, создавать и 
обновлять самые различные иллюзии пространства.  

С точки зрения эргономики на набережной рекомендуется формировать со-
временное благоустройство территории (уличная мебель и оборудование, солн-
цезащитные маркизы), уровень технического оснащения набережной – визуаль-
ные коммуникации, вывески, рекламу, иллюминацию, световые инсталляции.  

Следует развивать принципы мобильности предметного наполнения дизай-
на среды набережной. Пешеходные улицы и рекреации набережной необходимо 
наполнять не только комплексами стационарных малых форм, но и легко возво-
димыми, мобильными объектами.  

Создание гармоничной гостеприимной дизайн-среды набережной требует: 
– установки необходимых знаков и элементов навигации и указателей на 

русском и английском языках; 
– наличия информационных зон, павильонов; 
– организации благоустройства и реконструкции территории вокруг тури-

стических достопримечательностей, исторических памятников; 
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– установки арт-объектов, скульптур, рассказывающих об истории города; 
– создания доступной среды для маломобильных лиц; 
– наличия объектов розничной торговли (сувениры), общественного пита-

ния (кафе), экскурсионных услуг (морские и пешеходные экскурсии); 
– создания экологической городской среды. 
В г. Владивостоке был проведен опрос горожан о существующем уровне 

благоустройства Спортивной набережной, результаты опроса представлены на 
рис. 4. 
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Рис. 4. Оценка качества благоустройства территории Спортивной набережной 

Выводы 
Дизайн-среду территории Спортивной набережной создают и формируют 

архитектурные объекты, естественный и искусственный ландшафт, малые архи-
тектурные формы, объекты благоустройства и городского оборудования, деко-
ративные произведения монументального искусства, арт-объекты, элементы 
рекламы. Задачей реконструкции территории набережной является создание яр-
кой, выразительной, гармоничной архитектуры и дизайна, декоративных зеле-
ных зон и морских панорам. При благоустройстве набережных необходимо ор-
ганизовывать безбарьерную среду, доступную для всех групп населения., для 
этого целесообразно применять передовые экологические технологии.  

Данное исследование основано на материалах по проектированию визу-
альной среды города [2; 3]; важности ландшафтного дизайна [5; 6]; решении 
проблем видеоэкологии городской среды [7; 9]; создании гармоничной среды 
города [4; 8; 10].  
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Итак, сформулируем некоторые рекомендации по проектированию ком-
фортной визуальной среды Спортивной набережной: 

1. Необходимо сохранять составляющие исторической предметно-
пространственной среды набережной: памятники архитектуры и культуры как 
важные элементы среды города. 

2. Важно сохранять образ города на Тихом океане, приморские панорамы, 
связанные со сложившимися историческими и культурными традициями города-
порта, города у моря. 

3. Целесообразно сохранять и подчеркивать ландшафт набережной, живо-
писно амфитеатром спускающийся к морю. 

4. Следует выполнять комплексное проектирование цветовой и световой 
среды набережной.  

5. Необходимо восстанавливать неухоженные участки территории набереж-
ной и элементы городской среды, требующие ремонта. 

6. Важно формировать гармоничную, толерантную, комфортную визуаль-
ную городскую среду с учетом природно-климатических условий, санитарно-
гигиенических и микроклиматических требований.  

Задача дизайнеров и архитекторов – организовать современную набережную 
города. Современные объекты, элементы дизайна должны формировать среду 
Спортивной набережной высокого уровня комфортности.  
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Научная жизнь ВГУЭС 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ВГУЭС во взаимодействии с бизнесом:  
форум «Экспортный потенциал Приморья» 

26 мая, в День российского предпринимательства, на площадке Владивостокского государ-
ственного университета экономики и сервиса состоялся III форум «Экспортный потенциал 
Приморья», на котором экспортеры, промышленники, товаропроизводители, представите-
ли государственных органов и общественных организаций региона обсудили перспективы 
экспортной деятельности в новых реалиях. Форум организован и проведен центром «Мой 
бизнес» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при 
поддержке Правительства Приморского края, Приморской торгово-промышленной палаты, 
Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира и Министерства про-
мышленности и торговли Приморского края, бизнес-объединений края. 
В программе форума работали профильные круглые столы по всем сферам экспортной 
деятельности – от производства продукции на экспорт до работы с иностранными парт-
нерами и отправки первых партий товара. Так, круглый стол был посвящен обсуждению 
логистических возможностей для экспортеров Приморья. Эксперты Владивостокского 
филиала ОАО «РЖД Логистика» и ДВТУ информировали, как будут развиваться междуна-
родные пункты пропуска при увеличении пропускной способности и какие задачи появи-
лись в «постковидное» время при организации перевозок железнодорожным транспор-
том. Специалисты логистической отрасли представили новые сервисы, которые помогут 
расширить маршрутную сеть по доставке грузов в Китай: перевозка во флекситанках, аг-
роэкспрессы, транзитная логистика, сервисы таможенного сопровождения клиентов, ло-
гистический аутсорсинг.  
Актуальной темой для обсуждения стало изменение законодательства в отношении экс-
порта лесоматериалов. Эксперты председатель ассоциации «Дальэкспортлес» Александр 
Сидоренко и директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров  
леса «ПАЛЭКС» Павел Корчагин сообщили, какова будет ситуация с экспортом лесомате-
риалов после 2021 года в связи с запретом экспорта необработанной древесины, оценив 
возможные последствия для экономики Приморья. Предстоящие большие изменения 
как лесного законодательства, так и законодательства, связанного с внешнеэкономиче-
ской деятельностью, например, изменение пошлин на различные виды продукции, соот-
ветственно повлияют на работу лесопромышленных предприятий.  
Наращивание объема несырьевого экспорта – одна из ключевых задач национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит 
вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с 2 до 3,9 миллиардов долларов США. 
Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную под-
держку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги. 
Генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров, открывая 
форум, подчеркнул, что несмотря на спад в экспорте на 30%, 869 представителей малого 
и среднего бизнеса Приморья продолжают экспортную деятельность. Основными парт-
нерами Приморья остаются страны СВА: Китай, Республика Корея, Япония. 
Пандемия явилась стимулом для развития новых технологий и ИТ-сферы. На круглом сто-
ле «Высокотехнологичный экспорт – возможности и перспективы» обсуждались особен-
ности экспорта высокотеха и инструменты для презентации и продажи ИТ-продуктов.  
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Отдельная сессия была посвящена современным инструментам маркетинга. Экс-

перты говорили о том, какие инструменты помогают продвигать продукты на зару-

бежный рынок, в чем особенности экспортного маркетинга и как определить кон-

курентное преимущество товара для позиционирования его на зарубежных рынках 

(Китай, СНГ, Европа, США). Успешные приморские экспортеры поделились своим 

опытом продвижения товара. 

Ректор ВГУЭС, доктор экономических наук Татьяна Терентьева посвятила свое вы-

ступление экспорту образовательных услуг как важной части интеграционных про-

цессов со странами АТР, подчеркнув, что ВГУЭС стал первым российским вузом, ко-

торый взял за основу предпринимательскую модель развития университета. «Мы 

следуем этой концепции с 2005 года, и это один из ключевых факторов, позволяю-

щих вузу быть по-настоящему эффективным, сохранять независимость, прежде  

всего, финансовую, – сказала Татьяна Валерьевна. – Сегодня ВГУЭС остается одним 

из немногих отечественных вузов, консолидированный бюджет которого на 75% 

формируется за счет внебюджетных источников финансирования, в том числе, и за 

счет экспорта образовательных программ».  
Говоря об экспорте образовательных услуг ВГУЭС, ректор Татьяна Терентьева отметила, 
что университет занимается международной образовательной деятельностью на протя-
жении 30 лет. В числе партнёров ВГУЭС 70 вузов из 15 стран, большинство из КНР.  
Из 550 иностранных граждан, которые сегодня учатся во ВГУЭС, более 70% – китайские 
студенты. Благодаря долговременному, конструктивному сотрудничеству с вузами КНР и 
положительной деловой репутации ВГУЭС вместе с еще одним российским университе-
том – СПБГЭУ – доверено представлять нашу страну в Российско-Китайской Ассоциации 
экономических университетов. По ее словам, «реализация государственного проекта 
«Экспорт российского образования» нуждается в особом внимании и поддержке регио-
нальных властей. Необходимо решить вопрос с выделением квот на обучение иностран-
ных студентов в приморских вузах на основе единой заявки в Минобрнауки РФ. Давно 
назрела необходимость в организации за рубежом региональных образовательных вы-
ставок и придании статуса краевых международным студенческим мероприятиям, став-
шим традиционными в нашем крае». 
Форум «Экспортный потенциал Приморья» стал традиционным для региона, богатого 
природными ресурсами и опытом международного торгового сотрудничества со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона. В реалиях пандемии и изменения отечественного 
законодательства актуальным остается решение задач по сохранению и развитию 
бизнеса Приморского края и Дальневосточного региона в целом. Многие из них нашли 
свое решение при совместном обсуждении проблем, с которыми сегодня сталкивается 
бизнес-сообщество. 
Представляем вниманию читателей один из программных докладов, прозвучавших на 
форуме «Экспортный потенциал Приморья». 

П.  Г.  Корчагин
  
  

Лесной экспорт Приморского края: состояние,  
проблемы, перспективы 

За последние 20 лет лесная отрасль Приморья переживает стремительные 
потрясения, которые в полной мере отражают все события, происходящие  

                                                           
Корчагин Павел Германович – директор Приморской ассоциации лесопромышленни-
ков и экспортеров леса «ПАЛЭКС». 
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в мире и связанные с лесом: глобальное изменение климата, естественное и тех-
ногенное уничтожение лесных ресурсов, кардинальное изменение рынков сбыта 
и цены на готовую продукцию, желание всего мирового сообщества обеспечить 
«зеленый зонтик» для человечества. 

Осознавая, что лес, хотя и самовосстанавливающийся ресурс, наше государ-
ство принимает сохранные меры к самому подходу работы с лесным ресурсом, 
переводя на рельсы интенсивного пользования. Нужно признать, что за послед-
ние годы лесная отрасль потеряла практический интерес для государства: если 
ранее доход от ее промышленности составлял 25% от ВВП, то сейчас это всего 
1% (табл. 1).  

Таблица 1 

Структура экспорта Приморского края 

№ 
п/п 

Наименование товаров Сумма,  
млн долл. 

Доля, 
% 

1 Рыба, морепродукты 1487 52,2 

2 Древесина и издалеия из нее 309 10,9 

3 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки 244 8,6 

4 Жемчуг, драгоценные камни, металлы и изделия из них 164 5,8 

5 Семена, плоды, зерно 102 3,6 

6 Черные металлы 86 3,0 

7 Руды, шлак и зола 74 2,6 

8 Остатки и отходы пищевой промышленности 56 2,0 

9 Алюминий и изделия из него 52 1,8 

10 Машины, оборудования и механизмы 52 1,8 

11 Злаки 49 1,7 

12 Электрические машины и оборудование 36 1,3 

13 Продукты неорганической химии 31 1,1 

14 Прочие 104 3,7 

 ИТОГО 2846 100 

 
Лесная промышленность, на мой взгляд, стала нарицательным именем и да-

же признана криминализованной. На фоне этого создалось негативное общест-
венное мнение, что в лесу орудуют организованные группировки, которые уже 
давно срослись с международными преступными синдикатами. Могу заверить, 
что это далеко не так. Преступления в любой сфере деятельности человека были 
и будут: они обоснованы отношением людей к принятым законам и их исполне-
нию. Самоустранение государства, отказ от управления ресурсами неизбежно 
приводят к потере контроля над управляемостью. Особенно это относится к на-
шей стране, где еще с времен Петра I был установлен жесткий контроль за лес-
ными богатствами. 
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В Приморском крае расчетная лесосека (допустимый ежегодный объем изъ-
ятия древесины) составляет 7,4 млн куб. и занимает площадь в 10,8 млн га. 129 
арендаторов осваивают 72 % от расчетной лесосеки в Приморье, из них 3,5 млн 
куб. (70 %) заготавливают 10 крупных предприятий: Тернейлес (1,2 млн куб.), 
АО «Приморсклеспром» (0,45), ЛСПК-Групп, ЗАО «Лесэкспорт», Форестгранд, 
Лесозаводский ЛПК, ООО «Гранит», ООО «Стройэнергосервис», ООО «Форест-
Стар», ООО «Эко Тойс». Они составляют первую группу лесозаготовителей. 
Вторая группа с объемом заготовки от 25 до 100 тыс. куб. представлена 20 не-
большими предприятиями с общим объемом заготовки 0,9 млн куб.; третья 
группа (около 90 предприятий) характеризуется объемом заготовки от 1500 куб. 
до 25 тыс. куб. (табл. 2). 

Таблица 2 

Использование лесов Приморского края для заготовки древесины 

Показатели Ед. изм. Всего Арендаторы Свободные 

млн га 10,8 7,7 3,1 
Общая площадь лесов 

% 100% 71% 29% 

млн куб. м 7,4 5,3 2,1 Расчетная лесосека (допусти-
мый ежегодный объем изъя-
тия древесины) % 100% 72% 28% 

Количество арендаторов   129  

 
Основные лесозаготовительные предприятия Приморского края, располо-

женные на побережье Японского моря, имеют в своей лесосеке до 90 % хвойных 
пород (ель, пихта, лиственница) и мягколиственные породы. К сожалению, ис-
пользование этих пород не дает взрывной прибыли, в отличие от заготовки дуба, 
ясеня – пород, которые произрастают в основном на территории Спасского, Ле-
созаводского, Дальнереченского районов Приморского края (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели деятельности лесопромышленного комплекса 
Приморского края в 2020 г. 

Заготовлено всего 3,7 тыс. куб. м 

Товарная продукция 25 млрд руб. 

Численность 10 тыс. чел. 

Численность в смежных отраслях, не менее 15 тыс. чел. 

Налоги во все уровни бюджета 3,3 млрд руб. 

 
Лесной фонд крупных лесозаготовительных предприятий края располагается 

на севере Приморского края, территории, которая исторически не получила пол-
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ного освоения и развития инфраструктуры в сравнении с центральной частью 
России. Здесь нет дорог, электричества, но есть горные серпантины, горные ре-
ки, периодически случаются тайфуны, которые за пару дней уничтожают целые 
поселки. 

Возможно, это и заставляет людей выживать и создавать на этих терри-
ториях предприятия по заготовке леса и производству продукции, которая 
востребована на рынках, к несчастью, только на внешних. Отсутствие до-
рожных магистралей, железнодорожных путей не оставляют шанса на про-
дажу внутри страны. Морские тарифы на водный транспорт и высокая стои-
мость перевалки в портах Дальнего Востока не оставляют каких-либо надежд 
на получение прибыли от реализации на внутреннем рынке. Однако на севере 
Приморского края есть порты (м. Золотой, Светлая, Пластун, Рудная При-
стань, Ольга), которые на современном этапе способны отгружать до 1,5 млн 
кубометров лесных грузов. Два из них – Ольга и Пластун – носят статус ме-
ждународных (табл. 4). 

Таблица 4 

Лесной экспорт Приморского края 

Страна Доля экспорта, % 

Китай 76,1 

Япония 19,9 

Республика Корея  2,3 

Вьетнам 0,9 

Соединенные Штаты Америки 0,7 

Монголия 0,1 

Индонезия 

Малайзия 

Чили 

Израиль 

Германия 

Латвия 

Камбоджа 

 Корейская народно-демократическая республика 

Норвегия 

Тайвань (Китай) 

Объединенные Арабские Эмираты 

Франция 

0,1 
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Практика показала, что основой успеха любого лесозаготовительного или 
лесоперерабатывающего предприяти  является решение вопроса реализации 
продукции. Лучше всего, когда в производстве и реализации есть надежный 
международный партнер, который в полной мере участвует в каждой фазе 
производства. Это дает синергетический эффект, обеспечивающий успех 
предприятия на зарубежных рынках. Примером тому может служить пред-
приятие Тернейлес, аналогов которому нет до Сибири. Предприятие более 
30 лет гармонично развивается, держа в приоритете производство готовой 
продукции: шпон, пиломатериалы, щепа. Переработка составляет на сегодня 
более 70%. 

Это, пожалуй, единственный пример делового сотрудничества двух стран 
в Приморском крае. Другим предприятиям просто не повезло, да и наши со-
седи в лице сначала Южной Кореи, а потом и КНР не торопились вкладывать 
инвестиции в развитие наших предприятий. Их вложения больше похожи на 
грабеж: вложить меньше, получить больше – и никакой ответственности за 
бизнес, по крайней мере на нашей стороне. 

Отсутствие инфраструктуры, понятных законов и правил игры, дорого-
визна всего делают Приморский край непривлекательным для любого инве-
стора, особенно в лесной отрасли. За последние три года остатки лесной 
промышленности Приморского края, да и в целом Дальнего Востока лихора-
дит. Причины этому: непопулярные меры Правительства, скоротечные изме-
нения рынков сбыта, обнищание народа, пандемия и многое другое. Нельзя 
сказать, что отсутствует стратегия развития. Она есть, но рассчитана до 
2030 года, а это может быть уже за пределами жизни многих предприятий 
(табл. 5, 6). 

Таблица 5 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2021 г.  
№ 737 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин» 

Код ТН ВЭД Описание Порода Ставка 

4407 11 930 0 сосна влажностью более 22% сосна 10%, но не менее 13 евро за 1 м3 

4407 11 980 0 прочие, влажностью более 22% сосна 10%, но не менее 13 евро за 1 м3 

4407 12 910 0 
ель обыкновенная вида или 
пихта белая европейская влаж-
ностью более 22% 

ель, пихта 10%, но не менее 13 евро за 1 м3 

4407 12 980 0 прочие, влажностью более 22% ель, пихта 10%, но не менее 13 евро за 1 м3 

4407 19 980 0 прочие, влажностью более 22% хвойные 10%, но не менее 13 евро за 1 м3 

4407 91 900 0 прочие, влажностью более 22% дуб 10%, но не менее 15 евро за 1 м3 

4407 92 000 0 прочие, влажностью более 22% бук 10%, но не менее 50 евро за 1 м3 

4407 95 990 0 прочие, влажностью более 22% ясень 10%, но не менее 50 евро за 1 м3 
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Таблица 6 

Изменение вывозных таможенных пошлин 

2020 Запрет 
экспорта 
круглого 
леса 

Запрет 
экспорта 
п/мат 22% 
влажности 

Всего Породы Вид лесо-
продук-
ции 

тыс. куб. 
м (тонн) 

млн долл. 
США 

– + – + – + 

кр. лес 748 55 -55    -55 0 

пил. мат 246 43  45 -88 10 -88 55 

шпон 187 42       

Ель, пихта, 
лиственница 

щепа 137 6      5 

кр. лес 166 34 -37     0 
Дуб, ясень 

пил. мат 120 31  22 -40 10 -40 32 

кр. лес 528 44       Береза  
(все виды) пил. мат 0 0       

кр. лес 139 9       Тополь,  
осина пил. мат 0 0       

кр. лес 10 2       

пил. мат 134 22       
Прочие 
(липа, ильм и 
др.) 

другое 14 6       

ВСЕГО   294 -89 72 -128 20 -217 92 

 
Лесная отрасль Приморского и Хабаровского края находится в худшем по-

ложении по России. Осознав всю драматичность этой ситуации: невозможность 
создания в ДВФО средних и крупных лесоперерабатывающих предприятий в 
короткий срок, банальное отсутствие финансирования при неподъемной стои-
мости и даже отсутствии электроэнергии, Правительство РФ прорабатывает 
возможность создания на Дальнем Востоке Института государственного спец-
экспортера.  

Госкорпорация берет на себя обязательства по реализации круглого бревна 
на экспорт за комиссионное вознаграждение. При отгрузке на экспорт около 5 
млн куб. в отсутствие пошлины вознаграждение составит около 46 млрд рублей. 
Это те деньги, которые будут направлены на создание и развитие перерабаты-
вающих мощностей ДВФО. Заинтересованные в своем развитии предприятия 
могут составить и предоставить обоснованный план строительства перерабаты-
вающих предприятий исходя из своих возможностей по заготовке либо покупке 
необходимого сырья. Предварительно деятельность Госкорпорации рассчитана 
на 5 лет. 
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Указом Президента РФ с января 2022 года вводится полный запрет на экс-
порт хвойных и твердолиственных пород в круглом виде. Сейчас уже нет необ-
ходимости обсуждать принятие этого закона. В ближайшей перспективе в При-
морском крае можно ожидать снижения количества лесопользователей, концен-
трации лесных ресурсов в руках новых игроков, развития лесопереработки, 
строительства сушильных камер и, как результат, увеличения производства сы-
рых пиломатериалов, а далее и сухих, производства новой продукции с высокой 
добавочной стоимостью.  

Однако все это потребует значительного интеллекта производительных сил. 
Между тем в Приморском крае не осталось ни одного вуза, который готовил бы 
кадры для лесной промышленности, по сути, уничтожены и центры подготовки 
работников среднего звена. Внедрение дорогостоящего перерабатывающего 
оборудования на многих этапах производства исключает участие человека, но 
требует от немногочисленного инженерного состава больших знаний. В нынеш-
ней ситуации придется искать такой состав в центральной части России. 

В заключение хочется отметить, что развитие отрасли требует внимания не 
только тех, кто этим непосредственно занимается, но и тех, кто должен знать, 
что любое предприятие создает налогооблагаемое поле, которое является осно-
вой развития нашего государства. Только в тандеме со всеми ведомствами и при 
участии каждого предпринимателя возможно достичь успеха.  
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• подразделение организации (по желанию) (на русском и английском языках); 
• должность, звание, ученая степень и иная информация об авторах (на русском и 

английском языках); 
• адрес электронной почты (e-mail) и контактный номер телефона для каждого автора; 
• аннотация статьи на русском и английском языках (200–250 слов); 
• ключевые слова и словосочетания (на русском и английском языках) (не более 12); 
• список литературы (оформляется в виде нумерованного списка пристатейных ис-

точников в конце статьи). Вначале в алфавитном порядке приводятся русскоязычные  
источники, затем – иностранные. В тексте в квадратных скобках указывается номер ис-
точника из списка. Список необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

 
Аннотация 
Аннотация (200–250 слов) является источником информации о содержании статьи и 

изложенных в ней результатах исследований. Аннотация к статье должна быть: 
• информативной (не содержать общих слов); 
• содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследо-

ваний); 
• структурированной (следовать логике описания результатов в статье). 
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Статья 
Структура статьи должна соответствовать стилю изложения текста в научно-

исследовательской работе. В ее содержании обязательно должны присутствовать и 
иметь четкие смысловые разграничения следующие разделы: 

• Введение (включает актуальность темы исследования, постановку проблемы 
исследования, формулирование научной гипотезы, формулирование цели и за-
дач исследования). 

• Предмет и  источниковая база исследования, противоречия в имеющихся 
исследованиях и авторская позиция. 

• Методы исследования, методологические принципы и инструменты, мето-
дика и инструментарий исследования. 

• Основная часть, апелляция к оппонентам и позициям, описание содержа-
ния исследования, его значимости (экспериментальная часть, анализ, обобще-
ние и разъяснение собственных данных или сравнение теорий, доктрин, анализ 
действующего нормативно-правового материала и т.д.). 

• Выводы и научная новизна. Статья обязательно должна содержать в себе от-
веты на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные 
выводы, предложения, практические положения по совершенствованию, кор-
ректировке и проч., а также отражать научную и практическую новизну полу-
ченных выводов, их дальнейшего использования и т.п. 

• Список литературы включает только использованные в статье авторские ис-
следования, статистику, эмпирические и аналитические данные, архивные и 
нормативно-правовые источники. Оформляется в алфавитном порядке. 

 

Не принимаются к публикации избранные части из диссертаций, книг, монографий, 
а также материалы, опубликованные  ранее в других изданиях. 

В случае отправки статьи одновременно в разные издания автор обязан известить об 
этом редакцию, в противном случае статья подлежит ретракции. 

Оформление текста 
• Текст статьи (от 12 до 20 тысяч печатных знаков) должен быть сохранен в фор-

мате DOC/DOCX или RTF (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный 
интервал одинарный, отступ красной строки – 1,25 см, поля: верхнее и нижнее – 
2 см, правое – 2 см, левое – 2 см, ориентация – книжная). 

• Рисунки в формате JPEG и диаграммы представляются в отдельных файлах и в 
тексте статьи. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подрисуноч-
ную подпись с объяснением элементов рисунка. Все рисунки публикуются на 
страницах журнала в черно-белой гамме. 

• Таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. После каждой таблицы в 
примечании указывают источник данных, приведенных в таблице. 

• Формулы выполняются во встроенном «Редакторе формул». Формулы необхо-
димо нумеровать справа в круглых скобках.  

• В связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в специаль-
ных программах для размещения в различных электронных библиотечных сис-
темах, математические символы, формулы с надстрочными и подстрочными ин-
дексами и буквы греческого алфавита в заголовках статей, аннотациях и ключе-
вых словах теряются. Убедительная просьба избегать употребления таких сим-
волов в указанных частях публикации! 

• Страницы должны быть пронумерованы и не содержать разрывов, колонтитулов.
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