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Введение 
В настоящее время для эффективной организации деятельности компании 

важно исследовать организационно-экономические аспекты бизнес-процессов. 
Согласно словарным источникам процесс – это совокупность действий, имею-
щих причинно-следственную связь и осуществляемых с определенной целью. 
Универсальная энциклопедия PWN определяет процесс очень широко: как на-
правленную цепочку последовательных событий, составляющих этапы, фазы 
или трансформации. Процесс – это совокупность действий, которые осуществ-
ляются последовательно [1, с. 263]. 

В литературе можно встретить утверждение о том, что процессы являются 
неотъемлемым атрибутом каждой технической, социальной или организацион-
ной системы. Представляется, что наиболее универсальное определение процес-
са было сформулировано на основе праксиологии, где под процессом понимает-
ся связь или серия перестановочных событий, происходящих во времени, при-
знанных в целом благодаря некоторым отличительным особенностям. Этот 
конгломерат состоит из последовательно выполняемых действий, направленных 
на достижение заранее определенных результатов. Многообразие применений 
этой концептуальной категории позволяет сделать вывод о том, что она является 
одним из основных понятий современной философии. Однако особое практиче-
ское значение имеет вопрос о пригодности этого термина для отражения сущно-
сти способа ведения предпринимательской деятельности. По мере развития про-
цессной ориентации в экономике существительное «процесс» стало употреб-
ляться с прилагательным «бизнес», что часто связано с убеждением, что только 
те процессы, которые используются в организации и способствуют достижению 
ее целей, оправданы [2, с. 48]. 

Основная часть 
Для более подробного рассмотрения сущности бизнес-процесса рассмотрим 

современные подходы к его определению (табл. 1). 

Таблица 1 

Современные подходы к определению бизнес-процесса 

Автор Определение 

Сергеев А.А.  
[3, с. 15] 

Бизнес-процесс – это любая последовательность действий или процедур, 
которая ведет к достижению более крупной бизнес-цели в организации. 

Ротер М. [4] Бизнес-процесс – это последовательность взаимосвязанных задач или 
действий, которые призваны решить заданную проблему или привести к 
достижению определенного результата. 

 

Окончание табл. 1 
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Автор Определение 

Агафонова Г.В., 
Козловская А.И. [5] 

Бизнес-процесс – это некоторый процесс, выполняемый внутри компании 
для достижения определенного бизнес-результата. 

Бжассо А.А.,  
Канюкова И.О. [6,  
c. 59] 

Бизнес-процесс – это серия взаимосвязанных действий или задач, кото-
рые решают конкретную проблему или приводят к определенному эф-
фекту. Этот эффект может быть продуктом или услугой, а также эффек-
том внутри компании, невидимым для клиента. 

Третьякова Н.В., 
Овчаров И.И.,  
Сафарова Н.В. [7]  

Бизнес-процесс – это полный и динамически скоординированный набор 
совместных и транзакционных действий, которые приносят пользу заин-
тересованным лицам. 

Громов А.И. [8]  Бизнес-процесс – это процесс, служащий достижению целей компании и 
описывающий ее деятельность, включающий связи с процессами клиен-
тов, поставщиков и других деловых партнеров. 

Шёнталер Ф. [9] Бизнес-процесс – это связанная группа задач, общий результат которых 
приносит пользу заказчику. 

 
Уже в терминологических соображениях следует подчеркнуть, что бизнес-

процесс как элемент организации, рассматриваемый системно, можно отождест-
вить с организационным процессом на предприятии: он включает по своей при-
роде обработку, порядок изменения отдельных состояний, в том числе процессы 
обратной связи и контроля, определяющие преобразование входных значений 
(внешних) в выходные (продукты, услуги или субстраты для других процессов). 

Следует отметить, что вопрос бизнес-процессов тесно связан с бизнес-мо-
делями. Однако бизнес-модель имеет гораздо более широкое значение; ее можно 
охарактеризовать как конкретный концептуальный инструмент, отражающий 
общую бизнес-логику предприятия. 

Концепцию бизнес-процесса не следует отождествлять с рабочим процесс-
сом. Этот термин означает поток информации и документов между сотрудника-
ми или подразделениями, выполняющими структурированный набор действий. 
Базовое определение рабочего процесса указывает, согласно точному переводу, 
на то, что это «рабочий процесс», учитывающий разделение ролей и видов дея-
тельности. Данный термин используется в качестве описания и в первую оче-
редь охватывает процесс передачи документов, информации или задач от одного 
участника к другому с целью их реализации в соответствии с письменной про-
цедурой и задачами, которые необходимо выполнить. 

На рисунке 1 представлена схема простого бизнес-процесса. 
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Рис. 1. Схема простого бизнес-процесса 

Перечислим ключевые элементы каждого бизнес-процесса предприятия: 
1) партнеры – это внешние пользователи или сервисы, между которыми вза-

имодействует процесс. Зачастую партнером является поставщик, который взаи-
модействует с процессом, предоставляя ресурсы и предложения, а также выпол-
няя запросы на покупку; 

2) действия – это отдельные бизнес-операции в процессе, которые способст-
вуют достижению более широкой бизнес-цели. Действия представляют собой 
каждый шаг, который предпринимает поставщик при взаимодействии с клиен-
том и завершении транзакции между ними; 

3) переменные, которые хранят данные, используемые в бизнес-процессе.  
Как следует из представленной систематизации, многими исследователями 

бизнес-процесс определяется как средство осуществления желаемых организа-
ционных изменений, реализации выбранной предпринимателем экономической 
цели: производство конкретного продукта или предоставление данной услуги 
[6]. Базовые бизнес-процессы проявляются в десятках повседневных ситуаций, 
например быстрый и простой процесс заказа товара, выполняемый конкретным 
человеком. Однако в компаниях распространены и более сложные процессы, 
например процесс подготовки продукта, который включает, среди прочего: не-
обходимость заказать соответствующие материалы и комплектующие, сплани-
ровать их сборку в соответствующем порядке, а затем провести испытания для 
утверждения изделия к использованию. 

В свою очередь, оценка бизнес-процессов – это набор методов их анализа с 
целью выявления проблем и возможности их решения [10, с. 15]. 
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К числу наиболее востребованных методов анализа бизнес-процессов, по 
мнению автора, относятся следующие: 

• Картирование процессов – метод, который может обеспечить визуаль-
ную основу для анализа процессов. Существует множество инструментов для 
создания цифровых блок-схем, но даже бумажная карта процесса может предос-
тавить аналитикам общее понимание текущего состояния бизнес-процессов. 
Картирование процессов дает реальный способ применять анализ бизнес-про-
цессов таким образом, чтобы можно было отображать даже сложные процессы и 
потоки процессов в понятной форме [11]. 

• Анализ добавленной стоимости – метод, используемый для выявления и 
оценки различных действий в рамках бизнес-процесса, которые влияют на общую 
ценность продукта или услуги. Этот метод – анализа каждого шага – помогает орга-
низациям определить, какие действия приносят пользу, а какие являются расточи-
тельными или ненужными. Данный анализ позволяет компаниям сосредоточиться 
на повышении эффективности и сокращении затрат за счет устранения деятельно-
сти, не добавляющей ценности, оптимизации операций и ресурсов [12]. 

• Анализ пробелов – метод, используемый для сравнения текущих резуль-
татов деятельности организации с желаемыми показателями. Выявив пробелы 
или различия между этими двумя состояниями, компании могут определить 
приоритетность инициатив по улучшению и разработать стратегии для заполне-
ния пробелов. Анализ включает в себя выявление текущих процессов, желаемых 
результатов и барьеров, которые мешают достижению результатов. Данный ме-
тод дает представление об областях улучшения, распределения ресурсов и 
управления производительностью. 

• Анализ первопричин – метод решения проблем, направленный на выяв-
ление основных причин конкретной проблемы или сбоя в бизнес-процессе. Уст-
раняя первопричину, а не просто симптомы, организации могут реализовать 
долгосрочные решения, предотвращающие повторение проблемы [13]. 

• Анализ Парето – инструмент принятия решений, основанный на принци-
пе Парето, также известном как правило 80/20. Правило гласит, что 80 % по-
следствий происходят от 20 % причин. В контексте анализа бизнес-процессов 
анализ Парето помогает организациям выявить наиболее важные проблемы или 
причины, способствующие неэффективности или сбоям. Установив приоритет-
ность этих ключевых вопросов, организации могут сосредоточить свои ресурсы 
и усилия по улучшению областей с наибольшим потенциальным воздействием, 
что приведет к наиболее значительным общим улучшениям [14]. 

• Анализ наблюдений – метод, используемый для более глубокого пони-
мания того, как процессы реализуются в реальных ситуациях. Данный метод 
предполагает наблюдение за тем, как сотрудники выполняют свои задачи в рам-
ках определенного процесса. При этом аналитики могут выявить неэффектив-
ность, узкие места и возможности для улучшения, которые могут быть неоче-
видны при простом изучении документации [15]. 

Показатели эффективности бизнес-процессов зависят от конкретных целей 
оценки и анализируемого предприятия [5].  
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С целью апробации представленных методических положений автором про-
ведена оценка бизнес-процессов для компании ООО «ИНЕКС». Компания 
«ИНЕКС» функционирует на рынке с 2016 г., оказывая оценочные, экспертные 
и юридические услуги клиентам из Москвы как в форме консультаций, так и на 
этапе судебного урегулирования споров. ООО «ИНЕКС» занимается проведени-
ем независимой экспертизы, определением технического состояния объектов, 
величины ущерба, износа и т.д. Месторасположение компании – г. Казань (Рес-
публика Татарстан). Выбор объекта исследования обусловлен тем, что ООО 
«ИНЕКС» относится к категориям среднего бизнеса сферы услуг. Аналитика 
данного предприятия позволит сформировать общее представление об эффек-
тивности организации и управления бизнес-процессами, о типичных проблем-
ных зонах в управлении предприятиями среднего бизнеса сектора услуг. В ком-
пании функционирует шесть отделов (отдел оценки, отдел продаж, операцион-
ный отдел, юридический отдел, отдел маркетинга, отдел финансов), каждый из 
которых осуществляет определенные бизнес-процессы.   

В ходе проведенной апробации установлено, что активы компании на про-
тяжении последних трех лет увеличивались, что свидетельствует о масштабиро-
вании бизнеса. При этом, несмотря на небольшое снижение выручки по итогу 
отчетного 2022 г., чистая прибыль ООО «ИНЕКС» имела рекордно высокие по-
казатели, что говорит как об эффективности деятельности предприятия в целом, 
так и об эффективности бизнес-процессов в частности.  

Проведя оценку эффективности бизнес-процессов в ООО «ИНЕКС» с помощью 
количественных показателей, было установлено, что отдел оценки, операционный 
отдел, юридический отдел и финансовый отдел работают наиболее эффективно по 
итогу 2022 г. относительно предыдущих периодов. Соответственно, можно сделать 
вывод о том, что бизнес-процессы, протекающие в данных структурных подразделе-
ниях, корректировке не подлежат. Однако в процессе исследования также были вы-
явлены некоторые проблемы в отделе продаж и отделе маркетинга. 

Заключение 
Таким образом, бизнес-процесс представляется как средство осуществления 

желаемых организационных изменений, реализации выбранной предпринимате-
лем экономической цели: производство конкретного продукта или предоставле-
ние данной услуги. Базовые бизнес-процессы проявляются в десятках повсе-
дневных ситуаций, например быстрый и простой процесс заказа товара, выпол-
няемый конкретным человеком. Однако в компаниях распространены и более 
сложные процессы, например процесс подготовки продукта, который включает, 
среди прочего: необходимость заказать соответствующие материалы и комплек-
тующие, спланировать их сборку в соответствующем порядке, а затем провести 
испытания для утверждения изделия к использованию. 

Управление бизнес-процессами – это все виды деятельности, предприни-
маемые организацией, направленные на выявление, анализ, описание, контроль 
и постоянное улучшение бизнес-процессов, происходящих в организации; это 
широкая область бизнеса, которая в той или иной степени встречается в каждой 
организации, но лишь в некоторых компаниях осуществляется осознанно,  
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с использованием знаний теории бизнес-процессов и инструментов, облегчаю-
щих эти процессы и соответствующее управление ими. Оценка бизнес-про-
цессов – это способ получить представление о шагах, которые сотрудники и ор-
ганизации предпринимают для достижения своих целей. Тщательно проанали-
зировав текущие процессы, можно увидеть, что работает хорошо, что нуждается 
в улучшении и как добиться наиболее эффективных результатов в бизнесе. 
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Аннотация.  В современной экономической науке анализ несостоятельности имеет важную про-
гностическую функцию в исследовании финансового состояния предприятия. Почти вековое изу-
чение различных факторов, влияющих на здоровую финансовую среду, обогатило данное направле-
ние различными теоретическими аспектами и практическими моделями анализа. Исследования 
отечественных экономистов вопроса несостоятельности начались только в 1980-х гг., в то время 
как зарубежные экономисты за полвека уже сформировали комплекс теоретических и практиче-
ских подходов в данном направлении. Однако, если рассмотреть труды отечественных учёных-
экономистов и сравнить их с результатами зарубежных практиков, можно заметить различия в 
подходе к исследованию несостоятельности с точки зрения финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятия. В статье сравниваются не только зарубежные и отечественные подходы к 
анализу и прогнозированию вероятности наступления банкротства, но и предлагается авторская 
точка зрения по совершенствованию комплексного экономического и финансового анализов не-
состоятельности предприятия. В качестве решения вышеуказанного вопроса рассмотрена 
авторская комплексная методика анализа финансово-хозяйственной деятельности и прогно-
зирования вероятности наступления банкротства на предприятии. Методика отличается 
широким охватом данных для исследования за счет внедрения математической матрицы как ба-
зы для вычисления.  

Ключевые слова: анализ несостоятельности, финансово-хозяйственная деятельность, АПК, 
прогнозирование банкротства, комплексный финансовый анализ, экономический анализ. 
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Improving the approach to the analysis of insolvency of enterprises 
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Abstract.  In modern economics, the analysis of insolvency plays an important predictive function in the study 
of the financial condition of an enterprise. Almost a century of studying the dependencies of various factors af-
fecting a healthy financial environment has enriched this area with some theoretical aspects and practical 
models of analysis. The research of domestic economists on the issue of insolvency began only in the 1980s, 
when foreign economists   already formed a set of theoretical and practical approaches in this direction over 
half a century before. However, if we consider the works of domestic economists and compare them with the 
results of foreign practitioners, we can see some differences in the approach to the study of insolvency from the 
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point of view of financial and economic activity of an enterprise. In this work, the main focus is not only on 
comparing foreign and domestic approaches to analyzing and predicting the probability of bankruptcy, but it 
also offers the author's vision for improving the comprehensive economic and financial analysis of the insol-
vency of an enterprise. As a solution to the above issue, the author proposes a comprehensive methodology for 
analyzing financial and economic activities and predicting   enterprise bankruptcy probability. This technique 
is characterized by a wide coverage of data for research due to the introduction of a mathematical matrix as a 
base for calculation. 

Keywords: analysis of insolvency, financial and economic activities, agro-industrial complex, bank-
ruptcy forecasting, comprehensive financial analysis, economic analysis. 

For citation: Zhenkin D.P. Improving the approach to the analysis of  insolvency of enterprises // The Terri-
tory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2024. Vol. 16, № 2. P. 15–27. DOI: 
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Введение  
В современной экономической литературе приводится различная термино-

логия понятий «экономический анализ» и «финансовый анализ». И эти понятия 
скорее пытаются различить, чем объединить. Экономический анализ более ши-
роко рассматривает взаимосвязи процессов и явлений, происходящих на пред-
приятии, исходя из данных финансового анализа. Понятие «финансовый анализ» 
включает в себя изучение финансового состояния предприятия на основании 
расчетов финансовых показателей. Вместе с тем в современной литературе 
можно встретить огромное количество финансовых показателей в виде коэффи-
циентов. Для их расчета применяются данные, взятые из бухгалтерской отчетно-
сти предприятия. Именно после исследования финансовых показателей появля-
ется возможность провести экономический анализ, чтобы установить и выявить 
взаимосвязь явлений, ведущих предприятие к тому или иному сценарию разви-
тия [1, 2]. 

Финансовый анализ проводится не только для выявления взаимосвязей со-
бытий и явлений, но и для оценки развития и прогнозирования дальнейшего 
жизненного цикла предприятия. В теории и практике современной литературы 
самым частым анализом прогнозирования является анализ на несостоятельность 
(банкротство). История такого анализа берет свое начало с 1930-х гг., когда аме-
риканский экономист Эдвард Альтман разработал первую двухфакторную мо-
дель прогнозирования вероятности наступления банкротства. И на этом его ис-
следование не закончилось: модель совершенствовалась и стала одной из самых 
популярных для прогнозирования. Вслед за Э. Альтманом Р. Лис, Г. Спрингейт, 
У. Бивер, Д. Чессер и другие обогатили экономическую науку своими исследо-
ваниями в области анализа и прогнозирования вероятности наступления бан-
кротства, тем самым дав толчок к развитию финансового анализа в современной 
экономике [3–6]. 

Отечественная литература также богата трудами учёных-экономистов, ак-
тивно занимавшихся проблематикой анализа и прогнозирования вероятности 
наступления банкротства, например методика, разработанная в Иркутской 
государственной экономической академии аспирантом А.Ю. Беликовым и его  
научным руководителем Г.В. Давыдовой в 1998 г. В последующем в россий-
ской экономической литературе развитие данному направлению дали такие уче-
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ные, как: О.П. Зайцева, Г.В. Савицкая, А. Колышкин, Р.С. Сайфиуллин, 
Г.Г. Кадыков, Е.А. Федорова и др. Отечественные ученые перехватили «эс-
тафету» по развитию направления анализа и прогнозирования банкротства у 
зарубежных исследователей, помогая экономике справляться с вызовами но-
вого времени [7–9]. 

Однако проведенные ранее исследования показали, что существующие мето-
дики имеют некоторые недостатки. Они четко прослеживаются в применяемых ко-
эффициентах для линейного уравнения. Одним из таких недостатков можно выде-
лить узкий охват исследуемых данных и возможность оценки вероятности наступ-
ления банкротства лишь по одному исследуемому направлению [10]. 

Цель данной работы заключается в доказательстве эффективности разрабо-
танной авторской методики по анализу финансово-хозяйственной деятельности 
и прогнозированию вероятности наступления банкротства посредством сравне-
ния с актуальным инструментарием на примере сельскохозяйственного пред-
приятия Самарской области. 

В процессе исследования использовался прагматический подход, методы 
анализа и обобщения данных. Информационной базой послужили публикации 
зарубежных и отечественных экономистов в области антикризисного управле-
ния и анализа финансово-хозяйственной деятельности, данные из бухгалтерской 
отчетности исследуемого предприятия, материалы научно-практических конфе-
ренций и научные публикации. 

Основная часть 
На базе экономического факультета федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государст-
венный аграрный университет» проведены исследования и разработана методика 
по всестороннему анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
прогнозированию вероятности наступления банкротства, а также по поиску уязви-
мых мест, ведущих к несостоятельности. Название методики – «S.Q.U.A.R.E.» 
(System of Quickly Universal Analysis of Result of the Enterprises). Разработанный 
комплексный аналитический инструментарий построен на основе математической 
матрицы, что позволяет решать ряд проблем, которые были рассмотрены в суще-
ствующих методиках: узкий охват данных, односторонняя аналитика, упор на оп-
ределенный весовой коэффициент. С помощью методики «S.Q.U.A.R.E.» благода-
ря интеграции математической матрицы в качестве базиса аналитики  
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можно провести анализ деятельности предприятия по производственным, ком-
мерческим, организационным показателям, указать на уязвимые места, которые 
способны привести к несостоятельности предприятия. Результат данной инте-
грации представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Методика «S.Q.U.A.R.E.»  

Рентабельность 
продаж 

Рентабельность 
задействованного 
капитала 

Платежеспособность Обеспеченность обяза-
тельств за счет активов 

2400/2110 2400/(1300+1400) 1300/ 
(1400+1510+1520+1550) 

(1600–1220)/ 
(1400+1510+1520+1550) 

Рентабельность 
продукции 

Рентабельность 
собственного  
капитала 

Финансовый леверидж Концентрация чистого 
оборотного капитала 

2400/ 
(2120+2210+2220) 

2400/1300 (1400+1500)/1300 (1200–1500)/1600 

Текущая  
ликвидность 

Рентабельность 
активов 

Финансовая  
независимость 

Маневренность  
капитала 

1200/ 
(1510+1520+1550) 

2400/1600 1300/1600 (1300+1400–1100)/ 
1300 

Быстрая  
ликвидность 

Абсолютная  
ликвидность 

Обеспеченность запасами Обеспеченность собст-
венных оборотных 
активов 

(1230+1240+1250)/ 
(1510+1520+1550) 

(1240+1250)/1500 (1300–1100)/1210 (1300–1100)/1200 

 
Данная методика была разработана исходя из исследования 70 сельскохо-

зяйственных предприятий Самарской области, среди которых 35 – действующих 
на изучаемой территории и 35 – обанкротившихся по различным причинам. 
В исследовательскую группу таких предприятий вошли как сельхозпроизводи-
тели растениеводческой и животноводческой продукции, так и предприятия-
переработчики. 

В представленной методике, как можно заметить, рассматриваются такие 
группы показателей, как рентабельность, ликвидность, платежеспособность, со-
стояние оборотных активов, финансовая устойчивость. Анализ этих показателей 
происходит посредством вычислений суммы показателей исходя из свойств ма-
тематической матрицы. Каждое свойство обозначено показателем D. На основа-
нии этого при анализе применяются четыре свойства математической матрицы: 
суммы строк, суммы столбцов, суммы секторов, суммы диагоналей и смежных 
верхних и нижних центральных значений.  

Алгоритм работы с данной методикой очень прост для понимания, но сло-
жен в расчетах. Разберем каждый этап анализа по методике «S.Q.U.A.R.E.». На 
первом этапе, как в любом анализе, необходимо произвести сбор необходимых 
данных. Всю необходимую информацию можно получить из бухгалтерской от-
четности, а точнее, из формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет 
о прибылях и убытках». Значения из этих форм для более точного прогноза  
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берутся за последние 3 года деятельности предприятия. Данные из бухгалтер-
ской отчетности, которые необходимы для анализа, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Необходимые данные для анализа 

Наименование Строка Данные 

Внеоборотные активы 1100  

Запасы 1210  

НДС 1220  

Дебиторская задолженность 1230  

Финансовые вложения 1240  

Денежные средства 1250  

Оборотные активы 1200  

Капитал и резервы 1300  

Долгосрочные обязательства 1400  

Займы 1510  

Кредиторская задолженность 1520  

Прочие обязательства 1550  

Краткосрочные обязательства 1500  

Баланс 1600  

Выручка 2110  

Себестоимость 2120  

Коммерческие расходы 2210  

Управленческие расходы 2220  

Чистая прибыль 2400  

 
На следующем этапе необходимо произвести расчет финансовых показате-

лей. Как отмечалось ранее, в группу показателей входит широкий охват значе-
ний: рентабельность, ликвидность активов, платежеспособность, финансовое 
состояние, состояние оборотных активов. Исходя из исследования всех показа-
телей и их отклонений от нормалей, можно увидеть, в каком состоянии находит-
ся производственная деятельность предприятия, как продвигается финансовое 
благополучие, насколько обеспечено производство необходимыми активами и 
сможет ли предприятие рассчитаться по своим обязательствам благодаря лик-
видным активам и имеющимся финансовым источникам (расчет показателей 
произведен в табл. 1). Форма табличного вида второго этапа исследования пред-
ставлена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Табличный вид финансового анализа предприятия 

Коэффициент Норматив Результат Отклонение 

Рентабельность активов 0,1   

Рентабельность собственного капитала 0,1   

Рентабельность задействованного капитала 0,15   

Рентабельность продаж 0,15   

Рентабельность продукции 0,15   

Текущая ликвидность 2   

Быстрая ликвидность 0,8   

Абсолютная ликвидность 0,4   

Финансовая независимость 0,5   

Финансовый леверидж 1   

Обеспеченность запасов 0,5   

Обеспеченность собственными оборотными 
активами 

0,1   

Обеспеченность обязательств за счет активов 1   

Концентрация чистого оборотного капитала 0,5   

Маневренность капитала 0,5   

Платежеспособность 0,5   

 
После проведенного финансового анализа проводится финальный этап ана-

лиза – прогнозирование вероятности банкротства (расчет по данному этапу про-
изведен в табл. 2). Конечный коэффициент SQR сравнивается со шкалой норма-
ли. Все расчеты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Расчеты по методике «S.Q.U.A.R.E.» 

Показатель Расчет 

SQR  
4

)( 4321 DDDD +++
 

D1 14131211 4,0392,0055,0003,2 xxxx −+−  

D2  24232221 4,0392,0055,0003,2 хххх −+−  
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Окончание табл. 4 

Показатель Расчет 

D3 34333231 4,0392,0055,0003,2 xxxx −+−   

D4 44434241 4,0392,0055,0003,2 xxxx −+−   

x11 
1550152015101400

12201600

1550152015101400

1300

14001300

2400

2110

2400

+++
−+

+++
+

+
+  

x12 
1600

15001200

1300

15001400

1300

2400

222022102120

2400 −++++
++

  

x13 
1300

110014001300

1600

1300

1600

2400

155015201510

1200 −−+++
++

 

x13 
1200

11001300

1200

11001300

1500

12501240

155015201510

125012401230 −+−+++
++
++

 

x14 
1200

11001300

1210

11001300

1500

12501240

155015201510

125012401230 −+−+++
++
++

 

x21 
155015201510

125012401230

155015201510

1300

222022102120

2400

2110

2400

++
+++

++
+

++
+  

x22 
1500

12501240

1600

2400

1300

2400

14001300

2400 ++++
+

 

x23 
1210

11001300

1600

1300

1300

15001400

1550152015101400

1300 −++++
+++

 

x24 
1200

11001300

1300

110014001300

1600

15001200

1550152015101400

12201600 −+−++−+
+++

−
 

x31 
1600

1300

1300

110014001300

1210

11001300

1200

11001300 +−++−+−
 

x32 
152015101400

1300

1300

15001400

1600

15001200

++
+++−

 

x33 
1550152015101400

12201600

1550152015101400

1300

1300

15001400

1600

15001200

+++
−+

+++
+++−  

x34 
1500

12501240

155015201510

125012401230

1600

2400

155015201510

1200 ++
++
++++

++
 

х41 
1200

11001300

1600

1300

1300

2400

2110

2400 −+++  

х42 
155015201510

125012401230

1600

2400

1300

15001400

1550152015101400

12001600

++
++++++

+++
−

 

х43 
1500

12501240

1550152015101400

1300

14001300

2400

1210

11001300 ++
+++

+
+

+−
 

х44 
1300

110014001300

1600

15001200

155015201510

1200

222022102120

2400 −++−+
++

+
++
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Если SQR > 5,94, то предприятие признается финансово-устойчивым, здо-
ровым, несостоятельность не грозит в ближайшие 3 года с точностью 96–98 %. 
Если SQR < 1,94, то предприятию в перспективе в ближайшие 3 года грозит 
банкротство с точностью 96–98 %. Если 5,94 > SQR > 1,94, то предприятие нахо-
дится в зоне финансового риска. Чем ближе значение SQR к максимальному 
значению, тем выше вероятность к скорейшему финансовому оздоровлению, и, 
наоборот, чем ближе к минимальному значению, тем выше риск несостоятель-
ности предприятия. 

В качестве доказательства достоверности разработанной методики проведем 
анализ одного из действующих сельскохозяйственных предприятий Самарской 
области разработанным инструментарием и существующими методиками. Ре-
зультаты, полученные в ходе анализа, будут сравнены, вследствие чего сделаны 
соответствующие выводы.  

Объектом анализа выступит сельскохозяйственный производственный коо-
ператив им. Калягина (СПК имени Калягина), расположенный в селе Новый 
Сарбай Кинельского района Самарской области. Данное предприятие суще-
ствует с 30.11.2002 г.; основной вид деятельности по общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 01.11 «Выращивание 
зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». 
С 21 октября 2022 г. предприятие путем реорганизации было преобразовано в 
ООО «Агрокомплекс имени Калягина» с целью получения государственной 
грантовой поддержки и дополнительных субсидий для увеличения производст-
венных мощностей [11].  

Для доказательства достоверности разработанная методика будет сравни-
ваться с такими инструментариями анализа несостоятельности, как: 

– общая методика Э. Альтмана; 
– модель Р. Лиса; 
– модель Спрингейта; 
– модель Сайфиуллина – Кадыкова; 
– модель Селезневой – Ионовой. 
Для проведения анализа в табл. 5 представлены данные бухгалтерской от-

четности СПК имени Калягина. 

Таблица 5 

Данные бухгалтерской отчетности СПК имени Калягина 

Годы исследования 
Наименование Строка 

2021 2020 2019 

Долгосрочные финансовые вложения 1170 5 5 0 

Внеоборотные активы 1100 71 326 71 852 79 141 

Запасы 1210 126 788 114 995 99 049 

НДС 1220 148 831 1951 
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Окончание табл. 5 

Годы исследования 
Наименование Строка 

2021 2020 2019 

Дебиторская задолженность 1230 56 845 13 875 11 931 

Краткосрочные финансовые вложения 1240 114 093 31 000 8005 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты 

1250 1296 4356 2944 

Оборотные активы 1200 299 170 165 132 123 880 

Капитал и резервы 1300 214 336 129 882 111 002 

Долгосрочные обязательства 1400 0 447 5776 

Заемные средства 1510 117 961 71 000 66 000 

Кредиторская задолженность 1520 36 664 33 885 20 243 

Прочие обязательства 1550 0 0 0 

Краткосрочные обязательства 1500 156 160 106 655 86 243 

Баланс 1600 370 496 236 984 203 021 

Выручка 2110 225 181 133 968 84 946 

Себестоимость 2120 150 978 123 086 73 427 

Коммерческие расходы 2210 2676 3763 2495 

Управленческие расходы 2220 3528 0 0 

Проценты к уплате 2330 5370 5172 1249 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 85 528 19 268 12 855 

Чистая прибыль (убыток) 2400 84 463 19 003 12 430 

 
Следующий этап анализа – подстановка данных бухгалтерской отчетности в 

исследуемые модели. Метод расчета по методике «S.Q.U.A.R.E.» представлен в 
табл. 4, а по существующим методикам – в табл. 6. 

Таблица 6 

Расчет по существующим методикам 

Ко-
эффи-
циент 

Альтман Лис Спрингейт Сайфиуллин –  
Кадыков 

Селезнева – Ионова 

х1 
1600

15001200−  
1600

15001200−   
1600

15001200−  
1200

11001300−  
155015201510

1200

++
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Окончание табл. 6 

Ко-
эффи-
циент 

Альтман Лис Спрингейт Сайфиуллин –  
Кадыков 

Селезнева – Ионова 

х2 

1600

2400  
1600

23302300+  
1600

23302300+  
155015201510

1200

++
 

155015201510

1200

++
 

х3 

1600

2300  
1600

2400  
1500

2300 
)16001600(5,0

2110

.... пкпн +
 

15001400

1300

+
 

х4 

15001400

1170

+
 

15001400

1300

+
 

1600

2110 
2110

2400 
1600
2400 

х5 

1600
2110   

1300

2400 
2110

2400  

Z 

5

4

3

2

1

6,0

3,3

4,1

2,1

х

х

х

х

х

+
+
+
+

 

4

3

2

1

001,0

057,0

092,0

063,0

х

х

х

х

+
+
+

 

4

3

2

1

4,0

66,0

07,3

03,1

х

х

х

х

+
+

+

 

5

4

3

2

1

45,0

08,0

1,0

2

х

х

х

х

х

+
+

+
+

 

5

4

3

2

1

10

20

20

25

25

х

х

х

х

х

+

+
+
+

 

 

Результаты проведенного анализа по исследуемым методикам представлены 
в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты анализа по исследуемым методикам 

Годы исследования 
Методика 

Норма-
тив 

2021 Состояние 2020 Состояние 2019 Состояние 

«S.Q.U.A.R.E.» >5,94 6,16 
Финансо-
во-устой-
чивое 

4,29 
Зона финан-
сового риска 

3,92 
Зона финансо-
вого риска 

Альтман >2,9 2,15 
Зона фи-
нансового 
риска 

1,24 
Несостоя-
тельность 

0,94 
Несостоятель-
ность 

Лис >0,037 0,061 
Финансо-
во-устой-
чивое 

0,031 
Несостоя-
тельность 

0,023 
Несостоятель-
ность 

Спрингейт >0,862 1,755 
Финансо-
во-устой-
чивое 

0,916 
Финансово- 
устойчивое 

0,670 
Несостоятель-
ность 

Сайфиуллин – 
Кадыков 

>1 1,77 
Финансо-
во-устой-
чивое 

1,12 
Финансово- 
устойчивое 

0,87 
Несостоятель-
ность 

Селезнева – 
Ионова 

>100 130,46 
Финансо-
во-устой-
чивое 

97,72 
Несостоя-
тельность 

88,64 
Несостоятель-
ность 
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Как можно заметить, исходя из результатов, представленных выше, на 
2019 г. все существующие методики прогнозируют несостоятельность СПК 
имени Калягина в сравнении с разработанной методикой. Это объясняется тем, 
что авторский инструментарий более широко анализирует финансовое состоя-
ние предприятия за счет таких коэффициентов, как платежеспособность, обес-
печенность обязательств за счет активов, а также более подробно исследуется 
возможность реализации ликвидных активов, воздействие факторов производст-
ва, которые способны снизить риск возникновения кризисных ситуаций.  

Иную ситуацию раскрывает анализ 2020 г. Методики Альтмана, Лиса, Се-
лезневой – Ионовой отражают состояние СПК имени Калягина как несостоя-
тельное, в то время как методики Спрингейта и Сайфиуллина – Кадыкова пока-
зывают противоположный результат. Это объясняется не только расстановкой 
весовых значений для коэффициентов, но и применением самих финансовых 
показателей. В методике Сайфиуллина – Кадыкова основной акцент делается на 
обеспеченности оборотных активов, рентабельности капитала и продаж, а в ме-
тодике Спрингейта – на доле прибыли до уплаты налогов и возможности пога-
шения обязательств за счет этой доли. Если сравнивать методики именно с фак-
тическим состоянием предприятия на 2020 г., то ближе всего к истинному ре-
зультату авторская методика. В исследуемый год предприятие начало расшире-
ние производства и сферы деятельности, что способствовало улучшению ряда 
финансовых показателей.  

В конце исследуемого периода практически все методики определяют со-
стояние СПК имени Калягина как финансово-устойчивое. Резкий рост финансо-
вых показателей свидетельствует о получении государственной поддержки, что 
отражается в строке 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтер-
ского баланса. Поступившие денежные средства способствовали улучшению 
показателей рентабельности, ликвидности активов, снижению финансовой зави-
симости, увеличению показателей структуры оборотного капитала.  

Заключение 
По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
1. Существующие методики анализа несостоятельности имеют узкую на-

правленность исследования причин возникновения прогнозируемого банкротст-
ва. Это доказывается в процессе сравнительного анализа. В связи с этим иссле-
дуемые методики рекомендуется применять по следующим направлениям: пяти-
факторную модель Э. Альтмана и модель Р. Лиса – для определения оптималь-
ной производственной стратегии предприятия; модель Г. Спрингейта – для ис-
следования возможностей повышения коммерческой прибыли, за счет которой 
возможно погасить краткосрочные обязательства; модели Селезневой – Ионовой 
и Сайфиуллина – Кадыкова – для оценки платежеспособности предприятия, лик-
видности активов и их дальнейшего улучшения. 

2. Разработанная авторская методика «S.Q.U.A.R.E.» имеет широкий охват 
исследуемых данных, что способствует более точному и детальному анализу 
возможных причин несостоятельности. Сравнительный анализ данного инстру-
ментария показал его достоверность, точность прогноза, новизну подхода к сис-
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теме анализа несостоятельности. За счет применения математической матрицы 
удалось повысить количество исследуемых финансовых показателей, а за счет 
применения её свойств – разработать линейное уравнение, при помощи которого 
возможно глубже изучить финансовые возможности предприятия, что позволит 
предотвратить вероятность наступления банкротства.  

3. Хочется отметить, что процесс реорганизации пройден успешно. На дан-
ный момент финансовое состояние реорганизованного исследованного предпри-
ятия характеризуется как неустойчивое, т.е. находится в зоне финансового рис-
ка. Такое состояние, по мнению автора, считается нормальным, учитывая то, что 
сейчас происходит освоение поступившей государственной поддержки для 
улучшения имеющихся производственных мощностей и расширения сферы дея-
тельности.  
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Аннотация. В современных условиях стратегического развития для успешного функциониро-
вания предприятию необходимо поддерживать определенный уровень его конкурентоспособ-
ности, что достигается планомерным повышением конкурентного потенциала. Формирова-
ние и поддержание конкурентного потенциала затрагивают весь механизм деятельности 
предприятия, связанный с технологической цепочкой и взаимодействием с партнёрами. Вме-
сте с тем в условиях активизации конкурентной борьбы наиболее устойчивым является обес-
печение конкурентных преимуществ, основанных на использовании инноваций. Целью работы 
является определение частных потенциалов, оказывающих влияние на конкурентный потен-
циал предприятия. В основу исследования положен системный подход. Методологическую ба-
зу исследования составляют общенаучные методы познания, методы логического анализа, 
обобщения и систематизации, экономико-аналитические, качественные и количественные 
методы оценки. В процессе работы авторами проведено анкетирование, главной целью кото-
рого являлось выявление наиболее значимых для функционирования предприятия видов конку-
рентного потенциала; определен вес каждого в общей структуре. Частные потенциалы раз-
делены на уровни (А, Б, В) в соответствии с потребностями развития компании. Научная но-
визна заключается в том, что представленные основные положения расширяют и углубляют 
представление о конкурентном потенциале предприятия с точки зрения его уровневого 
структурирования и развития в целом.  
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Abstract.  For successful operation of an enterprise in modern conditions of strategic development, it is 
necessary to maintain a certain level of its competitiveness, which is achieved by systematically increasing 
its competitive potential. The formation and maintenance of competitive potential affects the entire mecha-
nism of the enterprise’s activities related to the technological chain and interaction with partners. At the 
same time, in conditions of intensified competition, the most sustainable way is to ensure competitive ad-
vantages based on the use of innovations. The purpose of the work is to identify factors and potentials that 
influence the competitive potential of an enterprise. The research is based on a systematic approach. The 
methodological basis of the research consists of general scientific methods of cognition, methods of logical 
analysis, generalization and systematization; economic-analytical, qualitative and quantitative assessment 
methods. The authors conducted a survey, the main purpose of which is  to identify the most significant 
types of competitive potential for the functioning of the enterprise and the weight of each in the overall 
structure is determined. Private potentials are divided into some levels (A, B, C) in accordance with the de-
velopment needs of the company. The scientific novelty lies in the fact that the presented basic provisions 
expand and deepen the understanding of the competitive potential of an enterprise in terms of its level 
structuring and development as a whole. 
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Введение 
Необходимость исследования конкурентного потенциала предприятия на 

данный момент является актуальной научной задачей, поскольку знание основ-
ных составляющих этой категории и степени их развития у конкретного пред-
приятия определяет будущие направления развития его деятельности.  

Сегодня в условиях интенсификации конкурентной борьбы вопросам повы-
шения конкурентного потенциала уделяется все больше внимания. В первую 
очередь это связано с тем, что конкурентный потенциал является основой стра-
тегического менеджмента, на котором компания способна сохранять и приум-
ножать свою конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Эффектив-
ность использования этих возможностей (потенциала предприятия в рыночных 
условиях) определяется множеством факторов внешней и внутренней среды.  
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Несмотря на большую значимость вопросов изучения потенциала, в данный 
момент эта проблема рассматривается в недостаточной степени. Единого подхо-
да к определению конкурентного потенциала предприятия не существует. Во-
просы сущности потенциала рассматривались в работах Т.А. Ашинбаевой, 
Т.Б. Бердниковой, О.Н. Вагиной, С.Ю. Глазьева, А.А. Пшеничникова, Л.С. Со-
сненко, Т.Г. Шешуковой и др. Некоторые теоретические и практические вопро-
сы оценки экономического потенциала предприятия освещены в работах 
А.И. Анчишкина, В.А. Богомоловой, И.П. Дежкиной, Э.Ю. Никольской, 
С.Н. Цымбалюк, Д.К. Шевченко, П.А. Янкевич. Особую роль в теоретической 
разработке вопросов управления конкурентоспособностью предприятия и его 
потенциалом сыграли научные труды отечественных (А.Г. Андреев, В.А. Бари-
нов, О.И. Остапенко, А.Б. Идрисов, К.М. Красноперов, Л.В. Глухих) и зарубеж-
ных (И. Ансофф, Ф. Котлер, А.А. Томпсон, Д. Нортон, М. Портер и др.) авторов.  

Цель работы – определение частных потенциалов, оказывающих влияние на 
конкурентный потенциал предприятия. В основу исследования положен систем-
ный подход. Методологическую базу исследования составляют общенаучные 
методы познания, методы логического анализа, обобщения и систематизации, 
экономико-аналитические, качественные и количественные методы оценки. 

Основная часть 
Для конкурентоспособного функционирования предприятия необходимо по-

нимать и уметь правильно оценивать его потенциал. Различные толкования тер-
мина «потенциал» представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Трактовки термина «потенциал»  

Смысл трактовки Толкование 

Степень мощности в каком-либо отношении, совокупность каких-либо 
средств, возможностей 

Совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, 
сфере 

Возможность, силы, запасы, способы, которые могут быть использованы (от 
лат. potentia – сила) 

В узком смысле 

Мощь, сила (от фр. рotentiеl – могущий быть)  

Средства, запасы, источники, которые имеются в наличии и могут быть мобили-
зованы, приведены в действие, использованы для достижения определённой цели, 
осуществления плана, решения какой-либо задачи; возможности отдельных лиц, 
общества, государства в определённой области 

Способность вещи быть тем, чем она является в категории субстанции качества, 
количества и места, что позволяло бы соотнести актуализацию и движение В широком смысле  

Предел человеческих познаний внутренних, скрытых возможностей резуль-
тативного использования изучаемого объекта, которые могут быть количест-
венно оценены и в конечном счёте реализованы при идеальных условиях 
практической деятельности 

  

Примечание: сост. авторами по [1–4]. 
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Конкурентный потенциал – это системное образование ресурсов, которое 
характеризуется соответствующими количественными и качественными показа-
телями (параметрами) и отражает возможности активного, динамического само-
развития в процессе целенаправленной деятельности в условиях быстроизме-
няющейся внешней среды [5]. Определение экономической категории «конку-
рентный потенциал» с течением времени изменялось [6, 7].  

В настоящий момент понятие «конкурентный потенциал» используется в 
различных трактовках: от определения его как совокупности ресурсов и воз-
можностей и части общего потенциала к пониманию его как набора ключевых 
факторов успеха и элементов, обладающих инновационностью и адаптивностью. 

Выделим ряд общих моментов: 
1) наличие достаточного количества ресурсов, являющихся основой для 

формирования потенциала предприятия, и их доступность; 
2) наличие у предприятия инструментов по превращению потенциала в фак-

тор действительной конкуренции; 
3) проведение сравнительного анализа потенциалов конкурирующих субъ-

ектов рынка; 
4) учет влияния внешних сил и способность предприятия к адаптации в из-

меняющихся условиях рынка; 
5) прямая связь с конкурентоспособностью предприятия. 
Показатель конкурентного потенциала отражает максимально возможную 

отдачу производственной системы и имеет сложную структуру, при этом ком-
поненты имеют неоднородную связь между собой.  

В рамках исследования по изучению конкурентного потенциала авторами 
проведено анкетирование 100 человек, главной целью которого являлось выяв-
ление наиболее значимых для функционирования предприятия видов конку-
рентного потенциала. Респондентами являлись участники инвестиционно-стро-
ительной деятельности Хабаровского края, сотрудники розничной торговли и 
организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, 
газа и воды. Результат исследования представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Состав конкурентного потенциала через частные потенциалы 

Наименование  
частного потенциала 

Сущность 

Покупателя  

Способность покупателя приобретать товар по цене и качеству, кото-
рые полностью или в большей части его удовлетворяют. При этом цена 
товара ограничивается платежеспособным спросом, а его качество – 
возможностью отвечать в наиболее полной мере необходимым потре-
бительским свойствам 

Экономической 
безопасности 

Интегрированная числовая оценка, характеризующая степень доста-
точно высокой финансовой устойчивости и надежности присутствия 
предприятия на целевом рынке 
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Окончание табл. 2 

Наименование  
частного потенциала 

Сущность 

Предприниматель-
ский (коммерческий)  

Разного вида способности субъекта успешно заниматься предпринима-
тельской (коммерческой) деятельностью на определенном целевом рынке 

Менеджмента 

Потенциальная способность управленческого персонала на принципах 
профессионализма оптимально применить профессионально-ква-
лификационный, творческий потенциалы и организационную способ-
ность с целью достижения устойчивого и эффективного функциониро-
вания предприятия 

Ресурсный  
Интегральная числовая оценка эффективности использования в процессе 
предпринимательской (коммерческой) деятельности различных видов ре-
сурсов, необходимых для производства и сбыта готовой продукции 

Научно-
технологический  

Совокупность научных наработок в виде научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских работ, патентов, лицензий как создан-
ных на предприятии, так и приобретенных, предназначенных для со-
вершенствования производства 

Кадровый  

Совокупные способности кадров предприятия, которые необходимы 
для того, чтобы выполнять и координировать действия, обеспечиваю-
щие предприятию стратегические преимущества на рынках товаров, 
услуг и знаний 

Маркетинга  
Числовая оценка, отражающая наличие у предприятия реальной воз-
можности своевременно отслеживать и оперативно реагировать на все-
возможные изменения в макро- и микрорыночной среде 

Финансовый  

Характеристика финансового положения и финансовых возможностей 
предприятия: возможность привлечения капитала в объеме, необходи-
мом для инвестиционных проектов; наличие собственного капитала, 
достаточного для выполнения условий ликвидности и финансовой ус-
тойчивости; рентабельность вложенного капитала; наличие эффектив-
ной системы управления финансами, обеспечивающей прозрачность 
текущего и будущего финансового состояния 

Жизненного цикла 
предприятия  

Ситуация, когда у предприятия имеются (или отсутствуют) объективные 
предпосылки для дальнейшего успешного развития бизнеса. Предприятия, 
которые находятся на заключительной стадии своего развития (жизненного 
цикла), таких предпосылок обычно не имеют или они близки к нулю 

Инновационный  

Готовность и способность предприятия осуществлять впервые или вос-
производить ту или иную инновацию; совокупность кадровых, матери-
ально-технических и информационных ресурсов (в виде накопленных 
знаний), предназначенных для решения стоящих перед хозяйствующей 
организацией проблем научно-технического развития, а также непре-
рывное использование этих ресурсов, что создает возможность для 
осуществления научно-технической и организационной деятельности 
по решению задач развития продукта и производственной системы 

Производственный  

Потенциальный объем производства продукции; потенциальные воз-
можности основных фондов и оборотных средств; потенциальные воз-
можности использования сырья и материалов; потенциальные возмож-
ности профессиональных кадров; финансовый потенциал 

 
Примечание: сост. авторами по результатам анкетирования. 
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В результате исследования была выявлена весомость каждого из видов по-
тенциала в общей структуре (табл. 3). Для обработки результатов анкетирования 
был использован метод составления рядов распределения. Частные потенциалы 
разделены на уровни: А, Б, В, характеризующиеся потребностями развития и 
необходимостью роста. 

Таблица 3 

Вес и уровень частных потенциалов 

Наименование частного потенциала Весомость, % Уровень 

Ресурсный 17,2 А 

Кадровый 13,8 А 

Финансовый 14,3 А 

Производственный 13,4 А 

Предпринимательский 10,3 А 

Жизненного цикла 1,6 А 

Экономической безопасности 4 Б 

Менеджмента 5 Б 

Покупателя 1,8 Б 

Маркетинга 1,9 В 

Научно-технологический 2,3 В 

Инновационный 14,4 В 
 

Примечание: сост. авторами по результатам анкетирования. 
 
В таблице 3 уровень А – это виды частных потенциалов, без которых невоз-

можно существование любого предприятия как такового, это основополагающие 
ресурсы для деятельности; уровень Б – это виды частных потенциалов, благода-
ря которым на предприятии обеспечивается непрерывное стабильное производ-
ство, что необходимо для дальнейшего развития; уровень В – это те потенциалы, 
которые помогают предприятию оставаться сильным конкурентом на рынке. 

Заключение 
Конкурентный потенциал предприятия имеет сложную структуру с неодно-

родными связями между её элементами. Для того чтобы оценить такую структу-
ру, требуется комплексная оценка, которую можно произвести с помощью раз-
личных методик и методов, но изначально необходимо четко определить, по ка-
ким составляющим (частным потенциалам) проводить дифференциацию. В ра-
боте авторы определили частные потенциалы, оказывающие влияние на конку-
рентный потенциал предприятия. В результате анкетирования выявлена весо-
мость каждого из видов потенциала в общей структуре. Частные потенциалы 
разделены на уровни (А, Б, В) в соответствии с потребностями развития компа-
нии. Полученный в ходе исследования результат поможет сформировать конку-
рентный потенциал предприятия в условиях стратегического развития. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей применения стандартов управления 
рисками в Российской Федерации в условиях санкционных ограничений. Разработка стратегий 
управления рисками для компаний, подверженных воздействию геополитических ограничений, яв-
ляется важной составляющей риск-менеджмента. Цель исследования – оценить возможность 
применения в современной российской практике международных и национальных стандартов 
риск-менеджмента. Предмет исследования – характеристика международных и национальных 
стандартов управления рисками ISO 31000:2018, COSO ERM:2017, FERMA:2002, AS/NZS 
4360:2004, CAN/CSA Q 850:1997, JIS Q 2001:2001, а также различных ГОСТов. Метод исследова-
ния основан на сопоставительном анализе положений указанных нормативных документов в об-
ласти управления рисками, при этом особое внимание уделяется ограничениям и преимуществам 
применения стандартов в российской практике. В работе выделен ряд сопоставительных крите-
риев как преимущественное территориальное использование, объект оценки, ограничения приме-
нения в Российской Федерации, преимущества применения в Российской Федерации, наличие офи-
циального перевода на русский язык и др. В результате проведенного анализа выявлено, что ISO 
31000:2018 и ГОСТ 31000–2019 применимы к различным отраслям, но требуют интеграции с дру-
гими стандартами. Стандарт FERMA:2002 предоставляет ценные методы управления рисками 
для российских предприятий, является доступным в современных реалиях бизнеса. Национальные 
стандарты COSO ERM:2017, AS/NZS 4360:2004, CAN/CSA Q 850:1997, JIS Q 2001:2001 носят ло-
кальный характер, и их применение в российской практике затрудняется ввиду отсутствия пере-
вода на русский язык. Работа имеет практическое значение, помогая предприятиям оценить воз-
можности и направления внедрения системы риск-менеджмента с целью адаптации своих бизнес-
моделей к новым условиям, смягчения возможных рисков, связанных с зарубежными ограничениями. 
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Abstract.  This article is dedicated to the study of the features when applying  risk management standards 
in Russia under the conditions of sanctions’ restrictions. Developing risk management strategies for the 
companies affected by geopolitical restrictions is an important component of risk management. The pur-
pose of the study is to assess the possibility of applying international and national risk management stan-
dards in modern Russian practice. The subject of the study is the characteristics of international and na-
tional risk management standards ISO 31000:2018, COSO ERM:2017, FERMA:2002, AS/NZS 4360:2004, 
CAN/CSA Q 850:1997, JIS Q 2001:2001, as well as various GOSTs. The research method is based on a 
comparative analysis of the provisions of these regulatory documents in the field of risk management, pay-
ing special attention to the limitations and advantages of applying standards in Russian practice. The work 
identifies a range of comparative criteria such as preferential territorial use; object of assessment; restric-
tions on their use in the Russian Federation; advantages of their application in the Russian Federation; the 
presence their official translation into Russian, etc. As the result of the analysis, it was revealed that ISO 
31000:2018 and GOST 31000:2019 are applicable to various industries, but require integration with other 
standards. FERMA:2002 provides valuable risk management methods for Russian enterprises, accessible 
in modern business realities. National standards COSO ERM:2017, AS/NZS 4360:2004, CAN/CSA Q 
850:1997, JIS Q 2001:2001 are local in nature; their application in Russian practice is difficult due to the 
lack of translation into Russian. The work has practical significance, helping enterprises assess the possi-
bilities and directions for implementing a risk management system in order to adapt their business models 
to new conditions and mitigate possible risks associated with foreign restrictions. 
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Введение 
В условиях научного прогресса и быстроменяющейся информационной сре-

ды вопросы управления рисками на предприятиях привлекают все больше вни-
мания как менеджеров, ориентированных на увеличение эффективности дея-
тельности компаний, так и академическое сообщество, которое занимается по-
иском и апробацией новых направлений оценки. Исследователи и ученые по 
всему миру стремятся понять и применить современные методологии и стандар-
ты, которые помогут организациям успешно справляться с угрозами и неопреде-
ленностью, сопутствующими современному бизнесу. 

В нынешних реалиях, когда Российская Федерация сталкивается с непре-
рывно меняющимся геополитическим окружением и санкциями со стороны 
многих стран, вопрос организации риск-менеджмента становится особенно ост-
рым. Санкции создают дополнительные угрозы и неопределенность для финан-
совой устойчивости российских компаний, воздействуя на различные аспекты 
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их деятельности, включая международную торговлю, финансовые операции и 
логистику. В этом контексте актуальные стандарты внедрения и управления 
системой риск-менеджмента являются неотъемлемым инструментом для оценки 
и смягчения рисков, связанных с этими ограничениями. Они помогают предпри-
ятиям выявлять и анализировать потенциальные угрозы, разрабатывать страте-
гии управления рисками, идентифицировать возможности для диверсификации 
и адаптации бизнес-моделей. Все вышеупомянутое определяет актуальность 
данного исследования. 

Основной объем научных исследований в теоретической и прикладной лите-
ратуре в области менеджмента рисков сосредоточен на изучении стандарта ISO 
31000. Например, в работе Е.В. Коротковской и С.П. Сидорова освещены осно-
вы этого стандарта, способы его внедрения и применения в условиях глобализа-
ции национальных экономик [1]. Нормативно-правовые аспекты управления 
рисками рассматриваются в работах Н.С. Загребельной и А.В. Шевелевой, а 
И.Н. Демчук и Н.В. Фадейкина изучают новые стандарты риск-менеджмента как 
основу формирования конкурентоспособности коммерческих организаций [2, 3]. 
И.Е. Макаров и Д.М. Спиридонов анализируют принципиальные различия меж-
ду стандартами ISO 31000:2010 и ISO 31000:2019 [4]. М.О. Габриелян рассмат-
ривает различия в международных стандартах управления рисками, описывая их 
принципы и основные идеи [5]. 

Несмотря на наличие литературы о стандартах управления рисками в Россий-
ской Федерации, исследование их применимости в условиях санкционных ограни-
чений остается открытым. Уникальность представленной работы заключается в 
том, что в ней рассматриваются особенности применения стандартов риск-менед-
жмента в Российской Федерации в условиях санкционных ограничений, изучается 
вопрос, насколько запрет ряда действий со стороны зарубежных стран сдерживает 
применение иностранных стандартов в отечественной практике. В работе применя-
ется сопоставительный анализ с целью сравнения и оценки применимости стандар-
тов риск-менеджмента, что позволило выявить их различия и определить примени-
мость в российской практике в контексте ограничений. 

Основная часть  
С целью подготовки сопоставительного анализа и определения примени-

мости стандартов в деятельности российских организаций выделим и опишем 
существующие стандарты в зарубежной практике и России. Существующие за-
рубежные стандарты представляют собой следующий список: европейский стан-
дарт FERMA:2002, американский стандарт COSO ERM, стандарт Австралии и 
Новой Зеландии AS/NZS 4360:2004, канадский стандарт CSA Q 850:1997, япон-
ский стандарт JIS Q 2001:2001. В настоящее время в мире наиболее популярны 
стандарты риск-менеджмента от FERMA, COSO, ISO 31000:2018. 

На основе опыта и знаний профессионалов FERMA создает рекомендации и 
стандарты для эффективного управления рисками в Европе. Поэтому стандарты 
управления рисками FERMA:2002 преимущественно используются на террито-
рии Европы, а сама работа ориентирована на профессиональных риск-менед-
жеров. Обязательства выполнения стандарта нет, и оно, скорее, носит рекомен-
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дательный характер. Работа [6] была опубликована в 2002 г., и такие понятия, 
как «риск-аппетит» или «неопределенность», не раскрываются, несмотря на то, что 
в тексте стандарта данные понятия используются. Содержание стандарта 
FERMA:2002 включает: определение риска и риск-менеджмента, объяснение внут-
ренних и внешних факторов риска, процессов риск-менеджмента и др. 

Согласно стандарту риск рассматривается как сочетание вероятности воз-
никновения события и последствий от него, тогда как управление рисками вос-
принимается как критически важный компонент стратегического управления 
организацией. Модель управлениями рисками FERMA строится на стратегиче-
ских целях компании и отталкивается от них. Процесс происходит следующим 
образом. В первую очередь осуществляется оценка рисков, их анализ, иденти-
фикация, описание и измерение. Далее производится качественная и количест-
венная оценка рисков. Завершается процесс принятием решения об обработке 
рисков и их последующим мониторингом (рис. 1). Так как стандарт FERMA 
имеет территориальное распространение в Европе, в России организации при-
меняют его редко, даже в силу того, что никаких ограничений на применение 
стандарта нет. Одной из причин такого явления может быть популярность стан-
дарта ISO 31000:2009 благодаря его универсальности, а другая причина заклю-
чается в том, что некоторые организации применяют FERMA, только внедряя 
компоненты COSO ERM, где FERMA берут за основу.  

 

 Стратегические цели организации 

 

 

Оценка рисков 

Анализ рисков 
Идентификация  
Описание 
Измерение 

 
Качественная / количественная оценка 

рисков 

 Отчет о рисках 
Угрозы и возможности 

Принятие решения 

 Мероприятия по управлению рисками 

 Повторный отчет о рисках 

 Мониторинг 
 

Рис. 1. Модель процесса управлениями рисками FERMA:2002 

Примечание: сост. автором по [6]. 
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Стандарт COSO Enterprise Risk Management (ERM) – это рамочный доку-
мент, разработанный Комитетом организаций спонсоров страхования, который 
устанавливает принципы и компоненты для эффективного управления рисками 
на предприятии. Данный стандарт применяется на территории США и обязате-
лен для предприятий, чьи акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже; 
используется в основном внутренними аудиторами предприятий. COSO ERM 
рассматривает четыре категории бизнес-целей, не только стратегические, но и 
операционные. Cодержание стандарта в качестве бизнес-цели предполагает под-
готовку отчетности, соблюдение законодательства, а также выстраивает систему 
управления рисками для достижения этой цели. В новом издании стандарта от 
2017 г. сделан акцент на интеграции процесса риск-менеджмента в уже сущест-
вующие процессы компании. Стандарт включает оценку рисков, целеполагание 
и стратегическое планирование, организацию потоков информации и коммуни-
кацию. В новой концепции модели управления рисками COSO ERM включает 
двадцать аспектов, разделенных на пять тем: управление и культура; стратегия и 
постановка целей; эффективность деятельности; мониторинг и внедрение изме-
нений; информация, коммуникация и отчетность (рис. 2). Некоторые крупные 
промышленные организации применяют COSO ERM, такие как: ПАО «Север-
сталь» – горнодобывающая и металлургическая компания, ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» – крупнейшая компания цветной металлургии в России. Од-
нако применение данного стандарта новыми организациями будет проблематич-
но ввиду ограничения на его приобретение. 
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информация, коммуникация,  

отчетность 

 

Рис. 2. Модель процесса управлениями рисками COSO ERM:2017 

Примечание: сост. автором по [7]. 
 
В России широко используется стандарт ИСО 31000 Менеджмент риска. 

Принципы и руководство (ISO 31000:2009 Risk management – Principles and 
guidelines), поскольку он предоставляет наиболее полные рекомендации по про-
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цессам управления рисками. Данный стандарт разработан Международной орга-
низацией по стандартизации (ISO). 

Отметим, что в оригинале стандарта используются ссылки на ISO Guide 
73:2009 Risk management. Terms and definitions (аналогичный русский стандарт – 
ГОСТ Р 51897–2011 Менеджмент риска. Термины и определения), который яв-
ляется описанием основных терминов и определений, связанных с управлением 
рисками. Присутствует также ссылка на стандарт ISO/IEC 31010:2009 Risk 
management – Risk assessment techniques, который является идентичным русско-
му стандарту – ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска. В нем указаны методы и подходы, которые могут применяться 
при оценке рисков, а также отмечен процесс выбора данных методов и подхо-
дов. Таким образом, вышеперечисленные два стандарта являются основой для 
ISO 31000.  

Для эффективного управления рисками дополнительно применяют следу-
ющие стандарты: ISO 9001 Система управления качеством, ISO 14001 Система 
экологического менеджмента, ISO 45001 Система менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья и ISO 50001 Система энергетического менеджмента. 
Данные стандарты представляют собой универсальный набор требований, кото-
рые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности, качества и устойчи-
вости в рамках деятельности организации по управлению рисками. 

ISO 31000 представляет собой международный стандарт и имеет рекоменда-
тельный характер; может легко интегрироваться с другими стандартами, такими 
как стандарты управления качеством (например, ISO 9001) и стандарты управ-
ления информационной безопасностью (например, ISO 27001). Это упрощает 
организациям внедрение управления рисками в их общую систему управления. 
ISO 31000 включает в себя определения ключевых терминов, связанных с управ-
лением рисками, чтобы сформировать общий язык и единое понимание в этой 
области, что делает стандарт более теоретически обоснованным.  

Стандарт не привязан к роду деятельности организации, поэтому органи-
зации интегрируют свои стандарты и методы управления рисками, не меняя 
структуры. Это является одной из причин популярности  и широкого распро-
странения данного стандарта. Он является базовым на практике российских 
предприятий. Пункт № 6 стандарта описывает, какие действия по реагированию 
на риски и возможности могут быть предприняты. Вначале стоит идентифици-
ровать риски в своих процессах, спланировать действия по реагированию на эти 
риски и интегрировать данные действия в существующие процессы. Заключи-
тельным этапом является оценка результативности проведенных всех ранее дей-
ствий (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель управлениями рисками ISO 31000 

Примечание: сост. автором по [8]. 

В России применяются различные стандарты и методологии в области 
управления рисками помимо ISO 31000:2018. Их разрабатывает Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии. Представим перечень 
стандартов в области управлениями рисками: 

1. ГОСТ Р ИСО 31000–2019 Менеджмент риска. Принципы и руководство. 
Cтандарт устанавливает принципы и руководство по управлению рисками [8]. 

2. ГОСТ Р 51897–2011 Менеджмент риска. Термины и определения. 
Русифицированная версия МС ISO Guide 73:2009 Risk management. Terms and 
definitions. Стандарт определяет терминологию основных понятий риск-
менеджмента [9]. 

3. ГОСТ Р ИСО 22301–2014 Системы менеджмента непрерывности бизнеса. 
Стандарт описывает системы управления бизнес-континуитетом, а также про-
цесс управлениями рисками, когда компания сталкивается с кризисами и чрез-
вычайными ситуациями [10]. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2015 Менеджмент риска. Методы риска. Стандарт 
определяет методы оценки рисков и управления ими на основе международного 
стандарта ISO/IEC 31010; включает в себя 31 метод оценки рисков. В нем также 
рассмотрены рекомендации по выбору данных методов [11]. 

5. ГОСТ Р 52806–2007 Общие положения. Стандарт описывает общие инструк-
ции и принципы в управлении неопределенности в работе с проектами [12]. 

6. ГОСТ Р 56275–2014 Руководство по надлежащей практике менеджмента 
рисков проектов. Стандарт описывает процесс менеджмента рисков проекта, а 
также уровни принятия рисков и уровни принятия решений на проекте [13]. 

Сопоставительный анализ стандартов по управлению рисками представлен 
в табл. 1 с учетом возможности и ограниченности их применения в Российской 
Федерации. Изучение различных источников, в том числе официальных сайтов 
стандартов, позволило нам выделить ряд сопоставительных критериев: разра-
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ботчик, страна; преимущественное территориальное использование; объект 
оценки / ориентации; характер выполнения стандарта; понятие риска; интегра-
ция процесса управления рисками; объем документации (страниц A4); стои-
мость; специфика / особенности содержания / цель стандарта; ограничения при-
менения в Российской Федерации; преимущества применения в Российской Фе-
дерации; упоминание других стандартов; интеграция с системами ESG, СМК и 
иными стандартами; уровень актуальности и обновлений; наличие официально-
го перевода на русский язык.  

Стандарты по управлению рисками представляют собой важный инструмент 
в мировой практике. Несмотря на многочисленные санкции и ограничения ряда 
взаимодействий с международными странами, множество стандартов управле-
ния рисками остаются доступными для российской практики. Стоит отметить, 
что ряд стандартов носят локальный национальный характер и их применимость 
в России обоснованно является ограниченной: стандарты AS/NZS 4360:2004, 
CAN/CSA Q 850:1997, JIS Q 2001:2001. Следует отметить также наличие таких 
стандартов, покупка которых сейчас является ограниченной: FERMA:2002, 
AS/NZS 4360:2004.  

В контексте России ISO 31000 выделяется своей универсальностью, приме-
нимостью к различным отраслям, включая общественные, частные и государствен-
ные предприятия. Однако, несмотря на широкое распространение стандарта, для 
полноценного управления рисками требуется его интеграция с другими стандарта-
ми, такими как ISO 31010 (Risk management. Risk assessment methods), ISO Guide 73 
(Risk management. Vocabulary), ISO 31004 (Guidance for the implementation of ISO 
31000). Росстандарт играет ключевую роль в регулировании и стандартизации, 
обеспечивая соответствие стандартов местным нормативам и законам. Следует от-
метить, что ISO 31000, несмотря на свою универсальность, может потребовать до-
полнительных средств для идентификации и оценки рисков. 

Стандарт FERMA, имея представительство в России, находится в открытом 
доступе. Однако низкая степень его обновления может стать проблемой в усло-
виях изменений в геополитической обстановке и информационной среде. 

Стандарт COSO ERM, хотя и предоставляет ценные инструменты управле-
ния рисками, имеет ряд ограничений: высокая стоимость, отсутствие официаль-
ного перевода. Стоит учитывать, что стандарт считается самым сложным в ос-
воении и стилистике написания текста. При текущих санкциях интеграция этого 
стандарта представляется сложной задачей. 

Стандарт Новой Зеландии и Австралии AS/NZS 4360:2004 является скорее 
национальным, чем международным; имеет низкую актуальность и из-за этого 
мало чем выделяется на фоне более практичных, широко используемых и дос-
тупных стандартов. Учитывая динамичную геополитическую ситуацию, стан-
дарт имеет ознакомительный и общий характер. Его покупка на данный момент 
на территории России является недоступной, что лишь усложняет задачу вне-
дрения в организации. 

Канадский стандарт CAN/CSA Q 850:1997 является национальным докумен-
том, который устанавливает требования к системам управления качеством в раз-
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личных областях. В нем описаны также основные аспекты управления рисками. Из-
за отсутствия перевода на русский язык и невозможности приобретения стандарта 
процесс знакомства и применения его на территории России затруднен. 

Использование японского стандарта JIS Q 2001:2001 в рамках управления рис-
ками позволяет эффективно выявлять, оценивать и управлять рисками, связанными 
с качеством продукции. Несмотря на свою эффективность, перевод на русский язык 
и доступность могут быть ограничены, что также усложняет его использование в 
российских предприятиях. 

Каждый из стандартов обладает своей спецификой и целями, а также различ-
ными характеристиками по объему документации, стоимости и территориальному 
использованию. Кроме того, все стандарты представляют собой ценную информа-
цию и инструменты для эффективного управления рисками в организациях (табл. 1). 

Таблица 1 

Сопоставительный анализ стандартов управлениями рисками 

Наименование 

Критерий 
FERMA:2002 COSO 

ERM:2017 
ISO 
31000:2009 

AS/NZS 
4360:2004 

CAN/CSA Q 
850:1997 

JIS Q 
2001:2001  

Разработ-
чик, страна 

Институт 
риск-менедж-
мента (IRM), 
Ассоциация 
риск-менедж-
мента и стра-
хования 
(AIRMIC), 
Национальный 
форум риск-
менеджмента в 
общественном 
секторе, Вели-
кобритания 

Комитет 
организаций-
спонсоров 
Комиссии 
Тредвея, 
США 

Технический 
комитет  
№ 262 «Ме-
неджмент 
риска» меж-
дународной 
организации 
по стандар-
тизации 
(ISO), Швей-
цария 

Объединен-
ный техни-
ческий коми-
тет OB-007 
«Риск-ме-
неджмент»: 
«Стандарты 
Австралии» 
и «Комитет 
по стандар-
там Новой 
Зеландии», 
Новая Зелан-
дия, Австра-
лия 

Канадская 
ассоциация 
стандартов, 
Канада 

Японская 
ассоциация 
стандар-
тов, Япо-
ния 

Преиму-
ществен-
ное терри-
ториальное 
использо-
вание 

Европа США Междуна-
родный 

Новая Зе-
ландия, 
Австралия 

Канада Япония 

Объект 
оценки / 
ориен-
тации 

Профессио-
нальные риск-
менеджеры 

Внутренние 
аудиторы 
организации 

Государст-
венные, 
частные, 
обществен-
ные пред-
приятия 

Государст-
венные, 
частные, 
обществен-
ные пред-
приятия, 
частные 
лица 

Государст-
венные, 
частные, 
обществен-
ные пред-
приятия 

Государст-
венные, 
частные, 
общест-
венные 
предпри-
ятия 
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Продолжение табл. 1 

Наименование 

Критерий 
FERMA:2002 COSO 

ERM:2017 
ISO 
31000:2009 

AS/NZS 
4360:2004 

CAN/CSA Q 
850:1997 

JIS Q 
2001:2001  

Характер 
выполне-
ния стан-
дарта 

Рекоменда-
тельный 

Рекоменда-
тельный. 

Обязатель-
ный для 
компаний с 
акциями на 
фондовой 
бирже Нью-
Йорка 

Рекоменда-
тельный 

Рекоменда-
тельный 

Рекоменда-
тельный 

Рекоменда-
тельный 

Понятие 
риска 

Риск – комби-
нация вероят-
ности событий 
и их последст-
вий [6] 

Риск – веро-
ятность 
возникнове-
ния событий, 
которые 
могут ока-
зать влияние 
на достиже-
ние страте-
гических и 
бизнес-целей 
[7] 

Риск – влия-
ние неопре-
деленности 
на цели ор-
ганизации [8]  

Риск – воз-
можность 
того, что 
произойдет 
что-то, что 
может по-
влиять на 
цели, опре-
деленная в 
категориях 
следствия и 
вероятности 
[14] 

 

Риск – веро-
ятность 
получения 
потери опре-
деляется как 
мера вероят-
ности и тя-
жести небла-
гоприятного 
воздействия 
на здоровье, 
имущество, 
окружаю-
щую среду 
или другие 
ценные вещи 
[16] 

– 

Интеграция 
процесса 
управления 
рисками 

Для интегра-
ции процесса 
управления 
рисками в 
организацию 
необходимо 
включить его в 
стратегическое 
управление и 
бюджетирова-
ние 

Интеграция 
процесса уп-
равления 
рисками в 
организации 
достигается 
тогда, когда 
учитывается 
риск при 
определении 
стратегии и 
проводится 
активная 
работа с ним 
для достиже-
ния KPI [7] 

Риск-менед-
жмент явля-
ется неотъ-
емлемой 
частью 
управленче-
ских процес-
сов; должен 
быть интег-
рирован на 
всех уров-
нях: страте-
гическом, 
операцион-
ном, про-
граммном и 
проектном 

Риск-ме-
неджмент – 
культура, 
процессы и 
структуры, 
направлен-
ные на реа-
лизацию 
потенциаль-
ных возмож-
ностей за 
счет управ-
ления небла-
гоприятными 
воздейст-
виями [14] 

Риск-ме-
неджмент 
заключается 
в поэтапном 
процессе 
принятия 
управленче-
ских реше-
ний и их 
взаимосвязи 
друг с дру-
гом [16]  

Риск-ме-
неджмент 
содержит 
принципы 
и элементы 
для созда-
ния систе-
мы управ-
ления рис-
ками [15] 

Объем 
документа-
ции (стра-
ниц A4) 

16 с. Основная 
книга – 
110 с., при-
ложение –  
30 с. 

20 с. 26 с. 62 с. 108 с. 
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Продолжение табл. 1 

Наименование 

Критерий 
FERMA:2002 COSO 

ERM:2017 
ISO 
31000:2009 

AS/NZS 
4360:2004 

CAN/CSA Q 
850:1997 

JIS Q 
2001:2001  

Стоимость В открытом 
доступе на 
официальном 
сайте ferma.eu 

От 129,99 до 
169,90 долл. 

Официаль-
ная переве-
денная вер-
сия в откры-
том доступе 
на сайте 
Федерально-
го агентства 
по техниче-
скому регу-
лированию и 
метрологии 

161,10 долл. 

AUD 

81 долл. 51 долл. 

Специфика 
/ особенно-
сти содер-
жания / 
цель стан-
дарта  

Высокий ак-
цент на риск-
ориентирован-
ную культуру. 
Обширное 
практическое 
применение 
риск-аппетита 

Акцентирует-
ся важность 
вовлечения 
всех заинте-
ресованных 
сторон не 
только руко-
водством, 
бизнес-под-
разделения-
ми, но и ины-
ми стейкхол-
дерами. 
Управление 
рисками 
воспринима-
ется как кри-
тически важ-
ный компо-
нент страте-
гического 
управления 
организацией 

Основной 
спецификой 
является 
обширность 
применения 
и универ-
сальный 
характер. 
Стандарти-
зированная 
терминоло-
гия, что 
обеспечивает 
единообраз-
ное понима-
ние ключе-
вых понятий 

Особое вни-
мание уделе-
но внедре-
нию практи-
ческих мер 
по управле-
нию рисками 
в операцион-
ную деятель-
ность пред-
приятий с 
фокусом на 
эффективном 
управлении 
потенциаль-
ной пользой 
и возмож-
ными убыт-
ками [14] 

Описывает 
основные 
аспекты 
управления 
рисками  

Помогает 
разрабаты-
вать и внед-
рять про-
цессы уп-
равления 
рисками, 
определять 
потенци-
альные рис-
ки для ка-
чества про-
дукции или 
услуг, а 
также при-
нимать ме-
ры по их 
управле-
нию и 
минимиза-
ции 

Ограниче-
ния приме-
нения в РФ 

Отсутствуют  Ограничена 
возможность 
приобретения 
стандарта. 
Недостаточ-
ная практиче-
ская инфор-
мация, низкое 
покрытие 
количествен-
ной оценки 
риска. Нали-
чие только 
одного инст-
румента 
визуализации 
риска 

Отсутствуют Ограничена 
возможность 
приобрете-
ния стан-
дарта  

Ограничена 
возможность 
приобрете-
ния стан-
дарта 

Ограничена 
возмож-
ность при-
обретения 
стандарта 
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Продолжение табл. 1 

Наименование 

Критерий 
FERMA:2002 COSO 

ERM:2017 
ISO 
31000:2009 

AS/NZS 
4360:2004 

CAN/CSA Q 
850:1997 

JIS Q 
2001:2001  

Преиму-
щества 
примене-
ния в РФ 

Наличие 
официального 
представи-
тельства 
FERMA 

Наличие 
успешного 
интегрирова-
ния в про-
мышленных 
предприяти-
ях, например 
в химической 
отрасли ОАО 
«Сибур Хол-
динг» 

В практике 
используется 
ГОСТ 31000, 
созданный на 
основе ISO 
31000. Узна-
ваемость на 
мировом 
уровне, уни-
версальность 
применения, 
легкость ин-
теграции с 
другими стан-
дартами, а 
также повы-
шение про-
зрачности в 
управлении 
рисками. На-
личие госу-
дарственного 
перевода от 
Федерального 
агентства по 
техническому 
регулирова-
нию и метро-
логии под-
тверждает со-
ответствие 
стандарта тре-
бованиям 
России 

Последний 
раздел стан-
дарта посвя-
щен построе-
нию эффек-
тивного риск-
менеджмента 
в организа-
ции 

Подробно 
изложены 
основные 
элементы 
риска, про-
цессы полу-
чения, анали-
за, оценки и 
передачи 
информации 

Повышение 
качества 
продукта и 
процесса. 

Упрощение 
взаимодей-
ствия с япон-
скими парт-
нерами 

 

Упомина-
ние других 
стандартов 

Отсутствует  Отсутствует ISO Guide 
73:2009 и 
IEC 
31010:2009 

Отсутствует  Отсутствует Отсутствует 

Интегра-
ция с сис-
темами 
ESG, СМК 
и иными 
стандар-
тами 

Доступна. 
Совмещение с 
ESG. Риски, 
связанные с 
социальной 
ответственно-
стью и эколо-
гической 
устойчиво-
стью 

Доступна. 
COSO ERM 
и Системы 
управления 
информаци-
онной безо-
пасностью, 
например 
ISO/IEC 
27000 

Доступна. 
ISO 9001. 
Интеграция с 
СМК. Такое 
совмещение 
позволяет 
оценивать 
риски, свя-
занные с 
качеством 
продукции / 
услуг 

– – – 
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Окончание табл. 1 

Наименование 

Критерий 
FERMA:2002 COSO 

ERM:2017 
ISO 
31000:2009 

AS/NZS 
4360:2004 

CAN/CSA Q 
850:1997 

JIS Q 
2001:2001  

Уровень 
актуально-
сти и об-
новлений 

Последнее 
обновление в 
2002 г. 

Степень акту-
альности 
низкая 

Последнее 
обновление 
в 2017 г. 
Степень 
актуально-
сти высокая  

Последнее 
обновление 
в 2018 г. 
Степень 
актуально-
сти высокая 

Последнее 
обновление 
в 2004 г. 
Степень 
актуально-
сти низкая 

Последнее 
обновление 
в 2009 г. 
Степень 
актуально-
сти низкая 

Последнее 
обновле-
ние в 2007 
г. Степень 
актуально-
сти низкая 

Наличие 
официаль-
ного пере-
вода на 
русский 
язык 

Присутствует  Отсутствует Присутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

Примечание: сост. автором по [6–8, 14–16]. 
 

Важно отметить, что стандарты не являются универсальным решением и не 
решают все аспекты, особенно связанные с санкциями. Российским организаци-
ям может потребоваться адаптация и интеграция стандартов с местными норма-
тивами, а также соблюдение соответствующих законов и регулирований, ка-
сающихся санкций. 

Изучив шесть наиболее известных международных и национальных стан-
дартов по управлению рисками, мы пришли к следующим выводам: 

1. Стандарты по управлению рисками играют важную роль в мировой прак-
тике, и некоторые из них остаются доступными для применения в российских 
организациях. 

2. Некоторые стандарты имеют локальный характер, что может сказаться на 
их применимости в России, учитывая изменяющиеся международные условия. 

3. Только два из шести стандартов имеют высокую степень актуальности.  
4. При внедрении системы управления рисками необходимо учитывать еди-

ную систему, которая способна управлять как общими, так и особыми рисками, 
характерными для различных отраслей (например, банковской сферы и др.). 

В целом для успешного управления рисками в организациях важно тща-
тельно выбирать стандарты, учитывая их актуальность, применимость к конкретной 
отрасли и региону, а также возможные ограничения в их использовании. 

Таким образом, в результате анализа выявлено, что наиболее простым в 
адаптации и применении в России в условиях изменяющихся международных 
норм и ограничений является международный стандарт ISO 31000:2018 и его 
российская переводная версия ГОСТ ИСО 31000–2019 за счет их гибкой и от-
крытой структуры. Суть данных стандартов заключается в определении элемен-
тов, необходимых для системы управления рисками, без принудительного пред-
писания определенных инструментов. Это позволяет настраивать систему 
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управления рисками под конкретную организацию, включая интеграцию нацио-
нальных требований к процессу. 

Заключение 
В условиях современной деловой среды, где организации сталкиваются с 

разнообразными рисками, актуальность внедрения системы риск-менеджмента в 
предприятия в России невозможно недооценить. В данной статье мы рассмотре-
ли важность применения стандартов, таких как ISO 31000:2018, и COSO 
ERM:2017, FERMA:2002, AS/NZS 4360:2004, CAN/CSA Q 850:1997, JIS Q 
2001:2001 в контексте российских предприятий. В работе представлен сопоста-
вительный анализ ряда стандартов, а также выявлены ограничения и преимуще-
ства их применения. Изменения ввиду санкций коснулись COSO ERM:2017, 
AS/NZS 4360:2004, а также CAN/CSA Q 850:1997 и JIS Q 2001:2001, хотя при-
менение уже существующих процессов риск-менеджмента, введенных до санк-
ций, никак не ограничивается.  

Отметим, что ISO 31000 выделяется своей универсальностью и применимо-
стью к различным отраслям, однако для полноценного управления рисками тре-
буется его интеграция с другими стандартами. ГОСТ и FERMA также предос-
тавляют ценные методы и анализ для управления рисками в организациях.  

Сложности могут возникнуть с использованием стандартов COSO ERM, 
AS/NZS 4360:2004, CAN/CSA Q 850:1997, JIS Q 2001:2001 из-за ограничений в 
доступности, переводе на русский язык и актуальности.  

Научившись адаптировать и интегрировать стандарты риск-менеджмента в 
свою деятельность, организации могут более эффективно и систематически ана-
лизировать, оценивать и управлять рисками. Это способствует более устойчивой 
и надежной деятельности, уменьшает вероятность финансовых потерь и репутаци-
онных убытков, а также улучшает способность организации адаптироваться к изме-
няющейся среде. Отметим, что эффективное управление рисками требует участия 
всех уровней управления и работников организации, а также постоянного монито-
ринга и анализа рисковых ситуаций для их своевременного устранения. 

Важно помнить, что стандарты по риск-менеджменту являются не  конечной 
целью, а скорее инструментами для достижения целей организации. Применение 
стандартов требует усилий, обучения и непрерывного совершенствования. Каж-
дая организация должна находить баланс между общими рекомендациями и 
спецификой своей деятельности.  
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Аннотация. Эффективная коммуникация имеет первостепенное значение в управлении предпри-
нимательскими структурами и служит основой для обеспечения организационной сплоченности, 
стратегического согласования и вовлечения заинтересованных сторон. Поднимается вопрос о 
применении маркетинговых технологий, которые играют существенную роль в упрощении и со-
вершенствовании процессов коммуникации в предпринимательских структурах. Используя марке-
тинговые технологии, по-нашему мнению, предприятия оптимизируют распространение инфор-
мации, адаптируют сообщения для целевой аудитории и способствуют конструктивному взаимо-
действию с помощью различных коммуникационных каналов. Более того, использование таких 
технологий позволяет предпринимателям получать ценную информацию о поведении потребите-
лей, тенденциях рынка и динамике конкуренции, следовательно, данная информация может быть 
использована для принятия стратегических решений и оптимизации распределения ресурсов, что в 
итоге способствует успеху предпринимательских структур. Таким образом, объединенное приме-
нение коммуникационных и маркетинговых технологий не только повышает эффективность 
управления предпринимательской деятельностью, но и создает конкурентные для таких струк-
тур преимущества в современной динамичной бизнес-среде. 
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Abstract.  Effective communication is of paramount importance in the management of entrepreneurial 
structures and serves as a basis for organizational cohesion, strategic alignment and stakeholder engage-
ment. The article raises the issue of the application of marketing technologies playing an essential role in 
facilitating and improving communication processes in entrepreneurial structures. Using marketing tech-
nologies, in our opinion, enterprises optimize information dissemination, tailor messages to the target au-
dience and promote constructive interaction through various communication channels. Moreover, the use 
of such technologies allows entrepreneurs to obtain valuable information about consumer behavior, market 
trends and competitive dynamics. And therefore, this information can be used to make strategic decisions 
and optimize resource allocation, which ultimately contributes to the success of entrepreneurial structures. 
Thus, the combined use of communication and marketing technologies not only increases the efficiency of 
business management, but also creates competitive advantages in today's dynamic business environment. 

Keywords: entrepreneurial structures, marketing technologies, communications, interaction. 
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Введение 
Актуальность исследования. Важность управления в предпринимательских 

структурах имеет особую значимость, поскольку такой процесс напрямую влияет 
на стратегическое направление и операционную эффективность данных структур. 
В современной быстроменяющейся бизнес-среде, характеризующейся жесткой 
конкуренцией и непрерывным технологическим прогрессом, эффективное управле-
ние имеет важное значение для поддержания роста и опережающего развития эко-
номических субъектов. Роль менеджеров выходит за рамки простых администра-
тивных задач; она включает в себя разработку стратегий развития организаций и 
внедрение передовых методов работы, что особенно актуально в предприниматель-
ской деятельности, где гибкость и адаптивность определяют успех. 

В более широком спектре управленческих задач коммуникация становится 
фундаментальной основой управления, способствующей бесперебойной работе 
и стратегическому согласованию в организации. Эффективная коммуникация 
обеспечивает четкую передачу стратегических намерений между субъектами 
предпринимательства, способствуя созданию атмосферы сотрудничества и ин-
новаций. В предпринимательской среде, где решения должны быстро доводить-
ся до сведения и реализовываться, эффективность каналов коммуникации суще-
ственно влияет на способность организации реагировать на изменения рынка и 
внутреннюю динамику. Таким образом, интеграция сложных коммуникацион-
ных стратегий в практику управления имеет важное значение для оптимизации 
производительности и формирования эффективной организационной культуры. 

Управление коммуникациями в современных предпринимательских струк-
турах определяется как взаимодействие внутри предприятия, при этом не отме-
чается важность внешнего взаимодействия с заинтересованными сторонами, та-
кими как: потребители, партнеры, поставщики, инвесторы и др. Для внешнего 
коммуникационного взаимодействия предпринимательских структур с заинте-
ресованными сторонами отмечается важность применения маркетинговых тех-
нологий, что обеспечивает стратегическое преимущество за счет повышения 
качества и охвата предпринимательской коммуникации. Маркетинговые техноло-
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гии, такие как цифровые платформы, аналитические инструменты и системы 
управления взаимоотношениями с клиентами, преобразуют традиционные комму-
никационные стратегии в динамичные и ориентированные на результат процессы. 
Кроме того, такие технологии не только помогают лучше понимать тенденции рын-
ка и поведение потребителей, но и обеспечивают индивидуальное и своевременное 
взаимодействие с заинтересованными сторонами. Используя маркетинговые техно-
логии, предприниматели добиваются целенаправленной коммуникации, повышения 
вовлеченности потребителей и в конечном счете роста бизнеса. Таким образом, ин-
теграция маркетинговых технологий в управление предпринимательством не толь-
ко актуальна, но и имеет решающее значение в современной бизнес-среде, где тех-
нологии играют ключевую роль в успехе организации.  

Гипотеза исследования. Применение маркетинговых технологий в рамках 
коммуникационного взаимодействия повышает качество управления предпри-
нимательскими структурами. 

Цель исследования – обосновать важность применения маркетинговых тех-
нологий в процессе коммуникационного взаимодействия при управлении пред-
принимательскими структурами. 

Задачи исследования: 
– рассмотреть теоретические подходы к коммуникациям в теории менеджмента; 
– изучить традиционные и цифровые коммуникационные подходы к управле-

нию деятельностью предпринимательских структур на основе применения марке-
тинговых технологий. 

Методы исследования. В работе использованы методы аналогии, систематиза-
ции, обобщения, эмпирические и теоретические методы научного познания, сравне-
ния, структурно-логического анализа. В основу исследования легли труды таких ав-
торов, как: Э. Мейо, Ф. Фидлер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, К.Л. Келлер, Р. Чумпитас, 
И. Шулинг, Дж. Маккарти, Т. Левитт, Д. Огилви, Х. Картаджайя, Ф. Сетиаван. 

Основная часть 
Теория менеджмента основывается на ряде подходов и стратегий, направ-

ленных на содействие устойчивому развитию и экономическому росту предпри-
нимательских структур. Среди них особо выделяется теория человеческих от-
ношений, которая выделяет коммуникацию как важнейший элемент для уста-
новления и поддержания позитивных взаимоотношений внутри организации [1]. 
Теория систем рассматривает коммуникацию как важнейший процесс, который 
облегчает обмен информацией и перемещение ресурсов между различными 
подразделениями организации (подсистемами) [2]. Теория ситуационного ли-
дерства рассматривает коммуникацию как инструмент, позволяющий руководи-
телям адаптировать свой стиль управления в соответствии с уровнем компе-
тентности и мотивации своих сотрудников [3]. Теория непредвиденных обстоя-
тельств (контингентности) рассматривает коммуникацию как ключевой аспект 
для понимания обстоятельств, в которых развиваются предпринимательские  
организации, и для соответствующей корректировки поведения руководства [4]. 
Следовательно, в представленных теориях менеджмента коммуникация рас-
сматривается как важнейший и многогранный процесс, необходимый для эф-
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фективного управления и развития организаций. При этом автором исследова-
ния установлено, что коммуникация не только служит  для обмена информаци-
ей, но и играет важную роль в установлении взаимопонимания между людьми, 
координации усилий, адаптации к изменяющимся условиям внешней среды и 
укреплении лидерских связей. Принимая во внимание важность межличностных 
отношений, необходимость адаптации к различным условиям внутренней и 
внешней среды организации, их функцию в координации деятельности всей ор-
ганизации как единого целого и использование в качестве инструмента лидерст-
ва, вышеуказанные теории подчеркивают критическую природу коммуникации 
для успешного развития и управления в любом организационном контексте. 

При изучении подходов и стратегий становится ясно, что они косвенно за-
трагивают управление коммуникациями в предпринимательских организациях, 
определяя его как взаимодействие внутри организации; не рассматривают ком-
муникацию как средство реализации стратегий и практик, направленных на 
взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами, такими как клиен-
ты, партнеры, поставщики, инвесторы, государственные учреждения и широкая 
общественность, которые оказывают значительное влияние на экономические 
показатели предпринимательских организаций. 

Следовательно, изучение менеджмента через призму коммуникации с внеш-
ними заинтересованными сторонами должно основываться на коммуникацион-
ном подходе, который использует маркетинговые технологии и рассматривает 
их как неотъемлемую часть управления предпринимательскими структурами и 
инструмент для формирования спроса на продукты или услуги внутри региона и 
среди его экономических субъектов. 

С точки зрения Ф. Котлера, маркетинговые технологии определяются как 
широкий спектр инструментов и программных решений, которые помогают ком-
паниям оптимизировать свои маркетинговые стратегии и усилия по различным 
каналам, позволяют предпринимательским структурам анализировать рыночные 
тенденции, управлять взаимоотношениями с потребителями, проводить целевые 
рекламные кампании и оценивать успешность своих маркетинговых инициатив. 
Интегрируя аналитику данных и искусственный интеллект с цифровыми плат-
формами, маркетинговые технологии позволяют компаниям глубже понимать 
поведение и предпочтения клиентов, что, в свою очередь, позволяет им разраба-
тывать персонализированные маркетинговые подходы, которые приводят к по-
вышению вовлеченности и коэффициента конверсии. Ф. Котлер также отмечает, 
что сфера применения маркетинговых технологий достаточно широка; включает 
в себя множество инструментов программного обеспечения, предназначенных 
для того, чтобы помочь предпринимательским структурам управлять своими 
маркетинговыми усилиями и оптимизировать их [5].  

Маркетинговые технологии можно разделить на два основных типа: тради-
ционные и цифровые, при этом каждый тип поддерживает различные стратеги-
ческие подходы к коммуникации с заинтересованными сторонами. Традицион-
ные маркетинговые технологии включают в себя печатную рекламу, прямую 
почтовую рассылку, широковещательную рекламу и телемаркетинг, которые 
используют физические носители для охвата широкой аудитории.  
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Цифровой маркетинг использует онлайн-платформы и цифровые каналы для 
более точного и аналитического охвата целевой аудитории. Хотя традиционные ме-
тоды могут и не обеспечивать такой же уровень точности, как цифровые, они по-
прежнему играют важную роль в обеспечении узнаваемости бренда и установлении 
доверия на рынках, которые в меньшей степени подвержены влиянию цифровых 
технологий. И наоборот, технологии цифрового маркетинга используют Интернет и 
цифровые устройства для прямого взаимодействия с клиентами. Такие инструмен-
ты, как социальные сети, поисковая оптимизация, реклама с оплатой за клик, марке-
тинг по электронной почте и системы управления контентом, обеспечивают целе-
направленную коммуникацию и предоставляют подробную аналитику взаимодей-
ствия с клиентами и их предпочтений. Такой подход способствует более гибкому 
стилю управления, позволяя компаниям быстро корректировать свои стратегии на 
основе данных в режиме реального времени [6]. В научно-экономической литерату-
ре можно выделить ряд традиционных и цифровых коммуникационных подходов, 
которые позволяют предприятиям осуществлять свою управленческую деятель-
ность на основе применения маркетинговых технологий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Традиционные и цифровые коммуникационные подходы к управлению  

предпринимательскими структурами на основе применения маркетинговых технологий 

Источник: сост. автором с использованием [6–10]. 
 
Таким образом, традиционными коммуникационными подходами для уп-

равления деятельностью предпринимательских структур на основе применения 
маркетинговых технологий являются: 

1) концепция совершенствования производства: потребители будут приоб-
ретать самую дешевую продукцию, для них не важны процессы ее доставки и 
внешнего вида в магазине, главное – это экономия средств; 
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2) концепция совершенствования товара: потребители предпочитают по-
купки качественной продукции, им нравятся только те товары, которые красиво 
выглядят и имеют хорошие свойства; 

3) концепция интенсификации коммерческих усилий: потребители не будут 
приобретать продукт, пока он не будет ярко (агрессивно) продвигаться через 
различные маркетинговые каналы; 

4) концепция маркетинга: чтобы компания была успешна, необходимо по-
нимать предпочтения потребителей и предоставлять им то, что они просят, про-
двигая при этом свой товар;  

5) концепция социально-этичного маркетинга: наиболее полезными явля-
ются товары, которые не просто нужны потребителям, но и несут в себе общест-
венные блага (спрос на такую продукцию самый большой). 

Цифровыми коммуникационными подходами для управления деятельно-
стью предпринимательских структур на основе применения маркетинговых тех-
нологий являются: 

1) концепция цифровой трансформации маркетинга: традиционные марке-
тинговые каналы устарели и их необходимо заменять цифровизированными ин-
струментами; 

2) концепция интегрированного цифрового маркетинга: цифровой маркетинг 
очень нужен в дополнение к традиционному, компаниям следует продвигать свою 
продукцию в Интернете и социальных сетях для большей популярности; 

3) подход к маркетингу на основе данных: большие данные – это то, что ак-
тивно развивается в последнее десятилетие, и современный маркетинг обяза-
тельно должен строиться на них; 

4) концепция маркетинга взаимодействия: традиционный маркетинг дол-
жен уйти в сторону, а современный должен иметь способность к индивидуаль-
ному взаимодействию с потребителем один на один, персонализированно. 

Традиционные коммуникационные подходы к управлению в предпринима-
тельских структурах, основанные на применении маркетинговых технологий, 
демонстрируют их взаимосвязь и эволюцию в ответ на меняющиеся потребно-
сти рынка и общества. Подходы, указанные в обзоре, отражают переход от стра-
тегий, ориентированных на внутренние процессы и улучшение продукта, к стра-
тегиям, нацеленным на удовлетворение потребностей и предпочтений конечных 
пользователей, включая учет социальных и этических аспектов. В современной 
практике управления деятельностью предпринимательских структур с использо-
ванием маркетинговых технологий фокус смещается на создание технологий, 
добавляющих ценность для потребителя и общества, что не только способствует 
коммуникационному успеху предприятий, но и укрепляет их социальную ответ-
ственность и вносит вклад в устойчивое развитие. 

По мнению А.Р. Ананьевой, в условиях перехода к рыночной экономике и 
повышенной конкуренции возникает потребность в модернизации и расширении 
традиционных коммуникационных подходов к управлению предприниматель-
скими структурами с использованием интернет-маркетинговых технологий, т.е. 
с применением маркетинговых инструментов в цифровом пространстве [7]. 
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В анализе коммуникационных подходов к управлению деятельностью пред-
принимательских структур (см. рис. 1), основанных на использовании маркетин-
говых интернет-технологий, подчеркивается критическая роль интернет-мар-
кетинга. Коммуникационные подходы демонстрируют эволюцию от классических 
маркетинговых практик к цифровым, которые активно внедряют информационные 
технологии и Интернет для достижения управленческих задач, позволяя компаниям 
не только полностью интегрировать цифровые каналы, но и использовать аналити-
ку данных для принятия взвешенных решений. В рамках вышеописанных подходов 
особое внимание уделяется привлечению и удержанию потребителей через различ-
ные цифровые платформы; им обеспечивается персонализированное взаимодейст-
вие и уникальный пользовательский опыт. Таким образом, интернет-маркетинг 
превращается не только в инструмент продвижения, но и в обширную управленче-
скую коммуникационную стратегию, которая включает в себя анализ больших дан-
ных, использование социальных сетей, контент-маркетинг и поисковую оптимиза-
цию (SEO), что позволяет предприятиям обеспечить себе долгосрочное конкурент-
ное преимущество и способствует их устойчивому развитию. 

Заключение 
Представленные подходы позволяют отметить переход от традиционных мар-

кетинговых технологий управления предприятием к цифровым, основанным на ин-
формационных технологиях с применением сети Интернет для достижения постав-
ленных управленческих целей, которыми у коммерческих предприятий являются 
максимизация прибыли и получение большей известности. Множество исследова-
телей в своих работах отмечают, что традиционные инструменты маркетинга, стра-
тегии устарели и потому в современное время к ним необходимо добавить методы 
цифровизации, используя сеть Интернет. Подчеркивается, что современный марке-
тинг не просто должен быть сконцентрирован на привлечении потенциальных по-
требителей к бизнесу, но и способен удержать клиентов на долгое время. При изу-
чении управления деятельностью предпринимательских структур на основе приме-
нения маркетинговых интернет-технологий отмечается большая роль интернет-
маркетинга как вида интернет-технологий. Тем самым компаниям необходимо ста-
новиться современными и включаться в процесс цифровизации, чтобы быть с по-
требителями на одном уровне. Если компания хочет не просто привлечь, но и удер-
жать потенциальных потребителей, необходимо использовать цифровые ком-
муникационные подходы и постоянно совершенствоваться. 
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Аннотация.  Статья посвящена вопросам организации обслуживания туристов, у которых на 
попечении находятся домашние питомцы, в условиях устойчивого роста спроса на совместное 
размещение. Основной проблемой этой категории туристов является невозможность оставить 
питомца без присмотра на время поездки, соответственно, значительная часть потенциальных 
туристов отказывается от путешествий. Данная проблема обусловливает необходимость раз-
работки системы совместного размещения туристов со своими питомцами. Цель работы – на 
основе международного и отечественного опыта определить основополагающие принципы и ин-
новационные форматы размещения туристов с домашними животными на базе гостиничных 
предприятий. Определены особенности деятельности в сфере туризма при организации совмест-
ного или раздельного размещения туриста с домашним питомцем на базе гостиничного предпри-
ятия; проведен анализ зарубежного и отечественного опыта реализации аналогичных услуг; пред-
ложена классификация форматов совместного размещения, а также модель набора услуг совме-
стного размещения в зависимости от потребности туриста с домашним животным.   

Ключевые слова: туризм, гостиничное предприятие, индивидуализация потребления, инно-
вационные форматы, совместное размещение с домашними животными. 
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Abstract.  The article focuses on the issues of organizing hotel services for tourists who have pets with them 
while travelling. Lots of potential tourists have to refuse travelling because they have nobody to leave their 
pets with during their trip, thus developing patterns of shared accommodation of tourists with their pets be-
comes an increasing demand. The purpose of the paper is to determine the fundamental principles and in-
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novative formats for accommodating tourists with pets in hotels. The article identifies the ways of how joint 
or separate accommodation of tourists with their pets can be organized in various hotels. The paper is 
based on the international and domestic experience and provides the analysis of how similar services are 
implemented in other countries. A classification of shared accommodation formats is proposed, as well as a 
model of a service set for the tourists travelling with their pets according to their needs.  

Keywords: tourism, hotel enterprise, individualization of consumption, innovative formats, co-accom-
modation with pets. 

For citation:  Gomilevskaia G.A., Proskurina D.A. Innovative hotel formats for tourists traveling with pets // 
The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2024. Vol. 16, № 2 P. 59–
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Введение 
Индустрия туризма и гостеприимства в современных условиях отличается 

возрастанием спроса на удовлетворение индивидуальных потребностей тури-
стов. В качестве яркого примера можно привести увеличение количества путе-
шественников, имеющих на попечении домашних питомцев, что требует со сто-
роны отельеров выработки механизма, обеспечивающего возможности совмест-
ного либо раздельного размещения туриста с домашним питомцем. 

Проблеме совместного размещения туристов с домашними животными по-
священы работы следующих авторов: Т.А. Лысановой, С.В. Шепелевой, 
Д.А. Лисициной, В.Г. Овчаренко и др. [1–4], в которых даны понятия и опреде-
ления, связанные с общими вопросами размещения туристов с домашними пи-
томцами. При этом авторские оценки не затрагивают исследование принципов и 
способов организации совместного и раздельного размещения. Возможности 
размещения туристов с питомцами отражены в нормативно-правовых актах [5, 6]. 
Это позволяет рассматривать использование различных форматов размещения, что 
подтверждается международным и отечественным опытом предоставления услуг 
такого рода. При этом в современной теории и практике отсутствует единая типо-
логия, определяющая форматы совместного и раздельного размещения.  

Цель работы – на основе международного и отечественного опыта опреде-
лить основополагающие принципы и инновационные форматы размещения ту-
ристов с домашними животными на базе гостиничных предприятий. Методиче-
ской основой исследования является оценка существующих форматов гостиниц 
для туристов, путешествующих с домашними животными, с использованием 
методов сравнительного анализа, систематизации и наблюдения. 

Основная часть 
Современный образ жизни человека определяет среди прочих факторов, с 

одной стороны, возрастание потребности в рекреации (восстановлении жиз-
ненных сил) и туризме, с другой – рост числа домашних питомцев. Так, в 
Российской Федерации за 4 года общий рост численности туристов составил 
66 % при аналогичной динамике количества туристов с домашними живот-
ными (рис. 1).  
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Рис. 1. Численность туристов в Российской Федерации, путешествующих совместно  

с домашними питомцами, за период 2020–2022 гг., млн чел. 

Примечание: сост. по [8–10]. 

На основании данных статистики можно предположить и рост востребован-
ности средств размещения для туристов с домашними животными, что требует сво-
его дальнейшего подтверждения. Согласно исследованиям российской гостиничной 
сети AZIMUT Hotels, только 14 % путешествующих с животными бронируют pet-
friendly отели [11] (рис. 2). При этом 49 % респондентов предпочли бы останавли-
ваться с животными именно в таких гостиницах.  

 
Рис. 2. Выбор условий размещения туристами, путешествующими  

с домашними животными, % 

В контексте данной проблемы уже сейчас гостиничный бизнес предприни-
мает активные меры для удовлетворения потребностей туристов с питомцами, 
что вызывает необходимость в формировании тематического понятийного аппа-
рата. Так, авторы С.В. Шепелева и В.Г. Овчаренко [2, 4] определяют комплекс-
ную услугу гостиниц как совокупность продуктов и услуг по обеспечению за-
просов туристов с питомцами. Примечательно, что авторы вводят такое понятие, 
как «гость со спутником», понимая под спутником туриста ребенка и/или до-
машнего животного, которым предоставляются специфические услуги.  
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Важным вопросом становится определение места размещения домашнего жи-
вотного как необходимой меры для обеспечения безопасности остальных посто-
яльцев и предотвращения нанесения ущерба гостинице. Таким образом, можно 
сформулировать понятие «место совместного размещения»: оборудованное про-
странство, соответствующее требованиям и оснащенное инфраструктурой для про-
живания постояльца гостиницы с его домашним животным на базе гостиничного 
предприятия с предоставлением услуг квалифицированным персоналом.  

Специфика размещения туриста с домашним питомцем также требует вве-
дения понятий совместного и раздельного размещения. Под совместным разме-
щением следует понимать совокупность услуг по единовременному прожива-
нию человека и его питомца на базе гостиницы. Понятие раздельного размеще-
ния требует уточнения объектов размещения (зоогостиницы, питомника, пере-
держки) и требований к исполнителю услуг для домашних животных при отсут-
ствии владельца во время оказания услуги. 

В целом законодательное обеспечение данной сферы позволяет осуществлять 
деятельность по совместному и раздельному размещению туриста с домашним жи-
вотным, оказанию гостиничных услуг при совместном проживании в соответствии 
с санитарными нормами и правилами, регулирует вопросы морально-этического 
характера. К основным нормативно-правовым актам можно отнести [12–16]: 

– Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. (в ред. от 14 мая 2023 г.); 
– Закон РФ «О защите прав потребителя» от 7 февраля 1992 г. (в ред. от 

4 августа 2023 г.); 
– Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (в ред. от 24 июля 2023 г.); 
– Санитарные правила 2.1.3678-20 от 1 января 2021 г.; 
– Закон РФ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ»  от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
(в ред. от 24 июля 2023 г.). 

На основании нормативно-правовых актов в работе проведен анализ клас-
сификационных признаков, определяющих отличия средств размещения по со-
вместному и раздельному пребыванию туристов с домашними питомцами во 
время путешествий (табл. 1).  

Таблица 1  

Отличия форм оказания услуг по размещению домашних животных 

Классификационный признак Зоогостиница Питомник Передержка 
Рet-friendly 
отель 

Временное размещение Да Частично Да Да 

Размещение по гостиничному 
типу 

Да Нет Частично Да 

Профессиональное оказание 
услуг 

Да Да Нет Да 
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Окончание табл. 1 

Классификационный признак Зоогостиница Питомник Передержка 
Рet-friendly 
отель 

Оказание услуги:  
юридическим лицом (ЮЛ);  
индивидуальным  
предпринимателем (ИП);  
самозанятым (СЗ); 
физическим лицом (ФЗ) 

 
ЮЛ 

 
ИП 

 
ЮЛ 

 
ИП 

 
 
 
 
СЗ 
ФЛ 

 
ЮЛ 

 
ИП 

Размещение в нежилом поме-
щении 

Да Да Нет Нет 

Оплата за услуги размещения Да Да Частично Да 

Оказание ветеринарного об-
служивания 

Да Да Нет Частично 

Совместное размещение тури-
ста с питомцем 

Нет Нет Нет Да 

 

Примечание: сост. по [2, 4, 7, 16]. 
 

Из всех перечисленных форм оказания услуг по размещению самым пер-
спективным для туристской индустрии являются зоогостиницы и гостиницы ти-
па pet-friendly. Из приведенной таблицы следует, что их деятельность основана 
на профессиональном оказании услуг компетентным персоналом. Такая модель 
предпринимательства схожа с гостиничным бизнесом в привычном его понима-
нии, соответственно, средства совместного и раздельного размещения можно 
классифицировать по единым критериям: площадь гостиничных номеров / воль-
еров, наличие отдельного места для животного, наличие зон для прогулок, спе-
циализированное питание для животных, уровень квалификации сотрудников, 
соответствие требованиям санитарного состояния помещений предприятия, на-
бор дополнительных услуг, уровень цен. 

В ходе исследования был проведен сравнительный анализ мировой и отече-
ственной практики совместного размещения туриста с домашним питомцем на осно-
ве оценки предоставляемых услуг на базе 19 гостиничных предприятий (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительный анализ мирового и отечественного опыта совместного  
размещения туриста с домашним питомцем 

Мировой опыт Отечественный опыт 

Услуги Уровень  
доступности 

От общего коли-
чества иссле-

дованных гостиниц, 
% 

Уровень  
доступности 

От общего ко- 
личества исследо- 
ванных гостиниц, 

% 

Клининг с учетом 
проживания с 
питомцем 

Доступно 100 Доступно 100 
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Окончание табл. 2 

Мировой опыт Отечественный опыт 

Услуги Уровень  
доступности 

От общего коли-
чества исследо-
ванных гостиниц, 

% 

Уровень  
доступности 

От общего коли-
чества исследо-
ванных гостиниц, 

% 

Кровати  
для животных 

Максимально 
доступно 

80 Малодоступно 
15 

Посуда  
для питомца 

Доступно 
100 

Частично 
доступно 

30 

Посыльный 
Малодоступно 

17 
Частично 
доступно 

23 

Груминг  Частично доступно 33 Недоступно 0 

Пеленки Доступно 100 Малодоступно 15 

Лакомства 
Максимально дос-
тупно 

80 Малодоступно 
7 

Прочие услуги 
Частично доступно 

66 
Частично 
доступно  

23 

 

Примечание: сост. автором. 
 
В качестве объектов исследования были отобраны ведущие гостиничные 

предприятия: «Тhe Dog House» (Бельгия), «Hotel Wolf» (Германия), «Le 
Meurice» (Франция), «Rosewood London» (Англия), «Atholl Arms» (Шотландия), 
«The Twelve Hotel» (Ирландия), «Rixos Красная поляна» (Сочи), «Долина 960» 
(Сочи), «Лотте отель» (Москва, Самара, Владивосток), «Rossa springs» (Сочи), 
«Hyatt» (Москва, Сочи, Екатеринбург), «Vladivostok Grand Hotel & Spa» (Влади-
восток), «Novotel» (Москва, Красноярск). 

Результаты исследования наглядно показывают отличие уровня доступности 
услуг совместного размещения в зарубежных и отечественных отелях. Максимально 
доступен в отечественных гостиницах лишь специализированный клининг. Незначи-
тельная часть услуг представлена в среднем диапазоне доступности (посуда для пи-
томца, посыльный); большинство услуг малодоступны либо вообще отсутствуют на 
рынке (спортзалы и бассейны для животных, бирки, одеяло с вышитым именем, 
ошейники, поводки, этический корм, услуги кинолога и зоопсихолога и др.).  

Как правило, к дополнительным ограничениям при оказании гостиничных 
услуг совместного размещения туриста с питомцем относят проблемы с предос-
тавлением площадки для занятий с домашним животным и возможностей выгу-
ла собак, ограниченный набор кормов, частый отказ от заселения туриста в дан-
ных обстоятельствах и низкий уровень персонала при предоставлении услуг со-
вместного размещения. 

Отечественные гостиничные предприятия отвечают лишь базовым потреб-
ностям постояльцев, что подтверждается результатами опроса AZIMUT Hotels, 
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согласно которым респонденты отметили необходимость предоставления в объ-
ектах размещения домиков / клеток для животных или лежанок (25 %), ин-
дивидуального рациона (15 %), груминга и ветеринарных услуг (11 %) [11]. 

Возможность предоставления услуги совместного размещения во многом 
зависит от ряда факторов, к которым относятся рыночные факторы (соотноше-
ние спроса и предложения), возможность организации соответствующего про-
странства и оборудования для животных, наличие квалифицированного персо-
нала и финансов. Распределение основополагающих факторов позволяет гости-
ничному предприятию разработать оптимальный набор услуг (рис. 3). 

 

Оценка возможности предоставления услуги совместного 
размещения 

Разрешительные 
документы 

Необходимая 
инфраструктура  

Квалифицированный 
персонал 

Финансовые 
возможности 

Потребность  
в услугах 

Растущий туристский 
поток 

Рост количества до-
машних питомцев 

Предоставление аналогич-
ных услуг конкурентами 

Пансионат 
Уровень услуг от 
поставщиков 

Услуги 

Индивидуальная 
посуда для питомца 

Лакомства питание Экологичный 
корм 
Пансион 

Диетическое 
питание 

Кровать/вольер  
для животного 

Спортзал и бассейн 
для животных 

Площадка  
для выгула  

Клининг  
помещений 

инфраструк-
тура номеров 

Персонал 

Консьерж Посыльный Зооняня Кинолог Зоопсихолог 

Прочие услуги 

 

Рис. 3. Модель набора услуг совместного размещения в зависимости от потребности 
туриста с домашним животным 

Примечание: сост. автором. 
 
На наш взгляд, для оптимизации гостиничного продукта совместного разме-

щения необходимы адаптационные механизмы, учитывающие специфику сло-
жившейся инфраструктуры, набор основных и дополнительных услуг с учетом 
включения в цену, возможности квалифицированного персонала. В результате 
проведенного исследования были разработаны форматы гостиничного обслу-
живания туриста с домашним животным в условиях совместного размещения 
(табл. 3). 
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Таблица 3  

Форматы гостиничного обслуживания туриста с домашним животным  
в условиях совместного размещения  

Услуги 

Формат 

В
кл
ю
че
ны

 в
 с
то
им
ос
ть

 п
ро
ж
ив
ан
ия

 /
 д
оп
ол
ни

-
те
ль
ны
е 
ус
лу
ги

 

К
ли
ни
нг

 с
 у
че
то
м

 п
ро
ж
ив
ан
ия

 ж
ив
от
но
го

 

С
па
ль
но
е 
м
ес
то

 д
ля

 п
ит
ом
ца

 

П
ос
уд
а 

К
он
сь
ер
ж

 д
ля

 в
ы
гу
ла

 

П
ос
ы
ль
ны
й 

Г
ру
м
ин
г 

П
ло
щ
ад
ка

 д
ля

 в
ы
гу
ла

 

О
рг
ан
ич
ес
ко
е 
пи
та
ни
е 

Э
кс
ку
рс
ии

 

Зо
он
ян
я 

Прирост цены 
за номер при 
размещении 
питомца, % 

Вкл. + +         
Базовый 

Доп.   + +       
+30 % 

Вкл. + + + +       
Комфортный 

Доп.     + +     
+40 % 

Вкл. + + + + + + +    
Премиальный 

Доп.        + + + 
+50 % 

 

Примечание: сост. автором. 
 
Представленные форматы гостиничного обслуживания туристов с домашни-

ми питомцами применимы на российском рынке в зависимости от уровня и ка-
тегории предприятия: от базового уровня для гостиниц без категории и с одной-
двумя звездами до премиального формата для гостиниц категории 5*. Главными 
отличительными принципами являются: цена, продуктовый набор, частота кли-
нинга номера, характеристики питомца (вид, параметры). В итоге систематизи-
рованный подход к совместному размещению является необходимой мерой для 
отлаженного функционирования каждого из форматов совместного размещения; 
может применяться во всех видах гостиничных предприятий. 

Заключение 
В работе дана оценка особенностям деятельности гостиниц, предоставляю-

щих возможность размещения туриста совместно с домашним животным на базе 
гостиничного предприятия и раздельно на основе зоогостиниц и других пред-
приятий. Исследования подтверждают рост численности туристов с домашними 
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животными и спроса на услуги как совместного, так и раздельного размещения. 
В ходе исследования проведен анализ понятий совместного и раздельного раз-
мещения туриста с питомцем, при этом нормативно-правовая база обеспечивает 
возможность реализации комплекса данных услуг и является эффективной ме-
рой государственного контроля. 
В работе проведен анализ классификационных признаков, определяющих от-

личия средств размещения по совместному и раздельному пребыванию туристов 
с домашними питомцами во время путешествий. Анализ практики применения 
совместного размещения позволил выделить форматы: базовый, комфортный и 
премиальный, зависящие от уровня комфорта для туриста и его домашнего жи-
вотного, характера услуг и степени включенности в стоимость размещения.  
Научная новизна исследования заключается в разработке модели набора ус-

луг совместного размещения, влияющих на эффективность услуги, учитываю-
щих индивидуальные потребности туриста с домашним животным и обеспечи-
вающих конкурентоспособность. Практическая значимость состоит в разработке 
продуктовой модели услуги по совместному размещению на базе гостиничного 
предприятия. 
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Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос о возможности применения технологии 
искусственного интеллекта (далее ИИ) в сфере судопроизводства. Очевидно, что сегодня цивили-
зационное развитие общества вышло на очередной этап своей трансформации. Применение циф-
ровых инструментов, технологии искусственного интеллекта обусловливает изменения государ-
ственно-правовой политики, регулирования и контроля данных процессов. Нейросети являются 
одной из самых популярных и востребованных технологий, позволяя автоматизировать промыш-
ленные и другого рода процессы. С подобным темпом развития технологий и увеличением потреб-
ностей людей в юридических услугах в правовой сфере уже принимаются попытки автоматизиро-
вать судебные процессы с помощью использования ИИ, направляя его возможности на решение 
простых юридических задач. Между тем для российского консервативного правового порядка ми-
ровые тенденции применения технологий ИИ вызывают больше опасений, чем облегчений в реали-
зации публичных интересов, в связи с чем до сих пор технология ИИ не получила своего широкого 
практического применения, сохраняются лишь тенденции его научно-теоретического осмысления. 
Предмет – исследование технологии ИИ в судопроизводстве зарубежных правопорядков с целью 
определения правового вектора и направленности на возможное применение положительного 
опыта в российском судопроизводстве. Критический анализ теоретико-практической основы 
статьи, применение проектного моделирования в качестве методологии исследования позволили 
авторам сформулировать выводы относительно перспектив применения технологии ИИ в рос-
сийском судопроизводстве. Полученные результаты с учетом компаративистского анализа при-
менения и развития рассматриваемых отношений могут послужить основанием для внесения из-
менений в действующее законодательство Российской Федерации. 
Ключевые слова: упрощенное судопроизводство, процессуальные особенности, суд, судья, 
искусственный интеллект, цифровые технологии, теоретическое осмысление, зарубеж-
ное право, перспективы развития. 
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Abstract. This article raises the current issue of the possibility to use an artificial intelligence (AI) 
technology in legal proceedings. It is obvious that today the civilizational development of society has 
reached the next stage of its transformation, when the use of digital tools and artificial intelligence 
technologies causes changes in state and legal policy, regulation and control of these processes. 
Neural networks are one of the most popular and sought-after technologies, they allow automating 
industrial and other processes. Some attempts have been made to use automatic tools in legal pro-
ceedings, solving minor issues. Meanwhile, the Russian legal order is conservative, and global trends 
in using AI technologies are causing more concern than facilitation in implementing public interests. 
Thus, the AI technology has not yet received wide practical application, but trends for scientific and 
theoretical understanding of this issue is obvious. In this regard, the subject of this article is the study 
of how the AI technology is used in legal proceedings of the international level in order to determine 
the legal vector and focus for the possible application of positive experience in Russian legal pro-
ceedings. A critical analysis of the theoretical and practical basis and the use of project modeling as 
a research methodology allowed the authors to formulate conclusions regarding the prospects for us-
ing the AI technology in Russian legal proceedings. The results obtained, taking into account the 
comparative analysis of the application and development of the relations under consideration, can 
serve as a basis for amending the current legislation of Russia. 

Keywords: simplified proceedings, procedural features, court, judge, artificial intelligence, digital tech-
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Введение  
В XXI в. стало возможным использование различных форм документов, 

включая электронные формы. Исследования показывают, что существующая 
процессуальная структура может быть рассмотрена как предшественница про-
цедуры «электронного правосудия», которая включает в себя особые характери-
стики. Этот термин означает судебный порядок рассмотрения гражданских дел, 
где все процессуальные действия осуществляются исключительно в электрон-
ной форме, в том числе выражение и закрепление процессуальной информации 
и взаимодействие между участниками гражданского судопроизводства [1, c. 15]. 

Электронное производство – это новое название, которое может быть дано 
данному производству, если все дела будут рассматриваться в упрощенном по-
рядке и при полном переходе к цифровым технологиям. 
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В 2020 г. было отмечено, что использование цифровых технологий в граж-
данском и арбитражном судопроизводстве имеет множество преимуществ. Из-за 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в России доступность 
правосудия была серьезно ограничена. Однако, благодаря использованию пись-
менных процедур и электронных технологий, судебные заседания не требовали 
присутствия сторон при их проведении, что позволило рассматривать дела в уп-
рощенном порядке и соблюдать процессуальные сроки даже в период пандемии. 
Многие гражданско-правовые споры были отложены или приостановлены в тех 
регионах России, где санитарно-эпидемиологическая обстановка была неблаго-
приятной. Цифровизация общегосударственных институтов и процессов стала 
основой дальнейшей технологичной экспансии, которая в настоящее время вы-
шла на новый уровень – искусственных технологий и роботизации.  

Целью работы выступает исследование теории и практики применения тех-
нологий искусственного интеллекта в судопроизводстве на основе методологии 
сравнительного правоведения и проектного прогнозирования.  

Основная часть 
Пандемия и распространение коронавирусной инфекции выступили «амбасса-

дором» в необходимости изменения порядка деятельности судебной системы, по-
ложительным образом повлияли на совершенствование и эффективность принятия 
судебных решений, выявили способность адаптироваться к цивилизационным вы-
зовам. В этой связи информационные технологии стали неотъемлемой частью рабо-
ты правовых систем, в том числе судопроизводства. Так, согласно выводам Евро-
пейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) цифровые технологии 
позволяют продолжать проведение судебных заседаний и обеспечивают доступ к 
правосудию для общественности. При оценке эффективности использования циф-
ровых технологий в судебном процессе Российская Федерация продемонстрировала 
высокий результат – 8,81 (в то время как средний показатель составляет 6,11). Од-
нако в оценочном докладе и декларации CEPEJ подчеркивается важность соблюде-
ния принципов справедливости, беспристрастности и независимости правосудия, 
чтобы не допустить негативного влияния новых инструментов [2, с. 69]. 

На собрании, которое было проведено 9 февраля 2021 г. (при объединении 
судей как арбитражных, так и общей юрисдикции), был представлен отчет пред-
седателя Верховного суда Российской Федерации В.М. Лебедева, в котором 
поднят вопрос об увеличении активности использования цифровых технологий 
в судебной системе [3]. В нем отмечалось значительное усиление вовлеченности 
пользователей в ГАС «Правосудие»: более чем 3 млрд обращений и подача 
свыше 3 млн судебных документов в цифровом формате [4, c. 342].  

Между тем увеличение нагрузки на судей, а также расширение и изменение 
нормативно-правовой базы, подготовка и переквалификация в части освоения 
электронного процессуального документооборота привели к большому количе-
ству следственных и судебных ошибок, что в современных условиях актуализи-
рует вопрос применения в российском судопроизводстве ИИ как незаинтересо-
ванной, некоррупционной и объективной системы, способной находить практи-
чески безошибочные правовые решения. Вследствие этого важно изучить сте-
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пень развитости и возможность применения данных технологий в судебном 
процессе. Правовая сфера некоторых стран уже была усовершенствована путем 
внедрения ИИ, поэтому в контексте тенденции развития российского процессуаль-
ного законодательства, оптимизации судопроизводства и обеспечения эффективно-
го отправления правосудия представляется актуальным анализ опыта зарубежных 
стран в данной сфере. Начавшаяся цифровизация судопроизводства в контексте 
кадрового дефицита, очевидно, нуждается в применении технологий ИИ. 

Несмотря на то, что впервые термин «искусственный интеллект» ввел в 
оборот Джон Маккарти в 1956 г. на семинаре в Дартмутском университете, о 
существовании и приближении человека в решении проблемы создания уни-
кального алгоритма, способного решать разнородные математические задачи, 
ученые говорили уже с 1930-х гг., а в 1947 г. Алан Тьюринг прочитал первую 
лекцию в Берлингтон-хаусе в Лондоне, на которой впервые публично упомина-
ется компьютерный интеллект. Однако ни в научной доктрине, ни в законода-
тельстве не дано полное всеобъемлющее теоретическое осмысление ИИ. В научной 
среде существуют различные подходы к рассмотрению сущности правового фено-
мена ИИ: от субъекта, обладающего совокупностью характеристик, которые при-
сущи субъектам, до объекта интеллектуальной собственности и (или) технологии. 
Наиболее слабой видится субъектовая позиция природы ИИ, поскольку она требует 
переосмысления основополагающих доктринальных теоретических основ россий-
ской правовой системы, таких понятий, как правосубъектность, автономия воли, 
волеизъявление. Иными словами, ИИ не может самостоятельно выполнять постав-
ленные перед ним задачи; не иначе как такая цель не была поставлена ранее его 
создателем – человеком. Как справедливо отмечает М.С. Зуйкова, «искусственный 
интеллект не обладает сознанием, он действует в заданном человеком поле, а сле-
довательно, он не имеет воли» [5, с. 38]. Учитывая вышеперечисленные обстоятель-
ства, можно сказать, что на современном этапе развития ИИ не может являться 
субъектом права в связи с отсутствием у него правосубъектности. 

Некоторые учёные критикуют данную точку зрения и в качестве контраргу-
мента приводят довод в пользу наделения ИИ правами по аналогии с юридиче-
скими лицами [6]. Такая точка зрения является дискуссионной, так как указан-
ное обстоятельство может привести к злоупотреблению правом как создателем 
ИИ, так и его пользователями. 

Альтернативным подходом к вопросу о правовой регламентации ИИ являет-
ся предоставление ему особого (нового) субъекта [5, с. 48]. Так, авторы европей-
ского Кодекса этики разработчиков робототехники предложили наделить ИИ 
правами «электронного лица», чтобы он мог нести ответственность за свои дея-
ния. Однако, прежде чем наделить ИИ статусом «электронного лица», необхо-
димо, чтобы он начал действовать независимо от программы, изначально зало-
женной в него автором [7, с. 33]. Более перспективным и находящим отклик у 
учёных является определение ИИ как объекта гражданских правоотношений. 
Это связано с тем, что на современном этапе развития ИИ является совокупно-
стью заранее записанных алгоритмов поведений, заложенных в ИИ автором. 
Вследствие этого на данный момент ИИ и его правовое положение во многом 
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схожи с правовым положением компьютерной программы как результатом ин-
теллектуальной деятельности человека. Полагаем, в контексте дальнейшего со-
вершенствования применения ИИ не стоит пытаться оправдать теоретические 
взгляды тех авторов, которые отстаивают позицию нового «электронного лица» 
по типу искусственности реально хозяйствующих субъектов «юридических 
лиц». Следует сформулировать особенности правового режима технологии ИИ 
как объекта, для того чтобы определить круг управомоченных и ответственных 
лиц за результат его применения.  

Важно определить влияние технологии ИИ на деятельность правовой сферы 
в Российской Федерации, изучить возможности и проблемы для дальнейшего 
интегрирования данной технологии в судебный процесс. 

Потенциал систем ИИ уже изучается многими судебными системами, в том 
числе судебными органами, службами прокуратуры и другими отраслевыми су-
дебными органами по всему миру, оказывая помощь в расследованиях и автома-
тизируя / упрощая процессы принятия решений. 

Учитывая быстрое развитие данной области, необходимо сформировать 
проблемы и возможности, связанные с использованием ИИ в сфере правосудия.  

С одной стороны, внедрение ИИ в судебную систему имеет потенциал по-
высить ее эффективность. С другой стороны, использование ИИ в процессах 
принятия судебных решений вызывает обеспокоенность по поводу справедливо-
сти, подотчетности и прозрачности принятых решений.  

Однако многие судебные процессы просты, похожи (если не идентичны), 
повторяются и имеют довольно предсказуемый результат. Поэтому использова-
ние нейросетей для автоматизации ручных процессов может упростить принятие 
решений, сократить протяженность судебных разбирательств и, таким образом, 
привести к снижению затрат ресурсов судебной системы. 

Возрастает использование технологий ИИ для принятия широко обсуждае-
мых политических и деловых решений, имеющих социальные последствия. Од-
нако эти технологии становятся все более сложными, что затрудняет их закон-
ное использование. Интеллектуальные системы находят применение в кримина-
листике, и всё больше научных работ посвящается их возможностям в граждан-
ском судопроизводстве. Прогнозируется, что использование ИИ будет расти, 
принося с собой увеличение доходов от его применения.  

В современном обществе, исходя из решений Европарламента, ИИ представля-
ет собой автономную систему, которая имеет возможность получать, обмениваться 
и анализировать информацию, а также обучаться на основе навыков и взаимодейст-
вия с окружающей средой. Более активное использование информационных систем 
в период коронавирусной инфекции позволяет проводить судебные заседания через 
видеоконференцсвязь, осуществлять онлайн-подачу процессуальных документов и 
отправку извещений через Интернет. Внедрение электронного правосудия способ-
ствует улучшению качества судебных услуг, включая официальные веб-сайты, ин-
тернет-порталы и доступ к обновленной информации о делах в режиме онлайн. 

Различные страны, включая Эстонию, Францию, Сингапур и Китай, прояв-
ляют значительный интерес к применению ИИ в судебной системе. В Эстонии, 
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например, проводятся тесты робота-судьи, который принимает решения по спо-
рам, связанным с договорными отношениями. Аналогичные программы использу-
ются в других странах, но преимущественно в качестве инструмента для анализа 
судебных документов. Аргентина с 2018 г. использует робота-судью Prometea для 
автоматизации оценки собранных заявлений и доказательств по делам, вынесения 
решений, контроль которых осуществляется путем оценки судьями. 

В 2016 г. Верховный суд провинции Хэбэй в Китае представил новую кон-
цепцию «умного суда», которая включает в себя электронную регистрацию дел, 
распознавание текста и идентификацию сторон, а также автоматизированное 
оформление документов. В июне 2017 г. был принят План развития нового по-
коления технологий ИИ, который позволяет собирать доказательства, оценивать 
юридические документы и выполнять другие функции.  

В Литве большинство исков подается через специальную программу, кото-
рая предлагает скидку в 25 % на подачу заявления в суд в электронном виде. Ес-
ли заявление подается онлайн, то весь процесс ведется таким же способом. 
Цифровые технологии используются в Литве для упрощенного и заочного про-
изводства в гражданском процессе. 

Около 1 млрд фунтов было выделено правительством Великобритании в 
2016 г. на цифровую трансформацию судебной системы в рамках программы 
«Transforming Our Justice System 2016». 

В Казахстане успешно реализованы мобильные приложения для работы судеб-
ной системы, но кроме автоматизации процесса судопроизводства технология ИИ 
используется в рамках судебной аналитики. Начиная с августа 2022 г. вступают в 
силу новые правила экстерриториальной подсудности. Судьи из разных регионов 
будут случайным образом распределять дела в области IT-сервисов. Это изменение 
поможет уменьшить уровень коррупции в судах районного уровня. 

В Соединенных Штатах доступ к судебной информации осуществляется че-
рез системы Public Access to Court Electronic Records (PACER) и Case 
Management / Electronic Case Files (CM/ECF) для представления документов в 
суды. Важно отметить, что доступ к судебной информации является платным. 
Доходы от платежей используются на поддержку и обслуживание информаци-
онных систем, а также для возмещения других расходов, связанных с электрон-
ным правосудием [8, c. 620]. 

В национальных судах стран Европейского Союза (ЕС) электронное право-
судие развивается по-разному. Портал «Электронное правосудие. Автоматиче-
ская обработка» и портал электронного правосудия, созданные ЕС, содержат 
актуальную информацию об использовании информационных технологий [9]. 

В Чешской Республике существуют различные способы подачи иска. Один 
из них – подача иска с заверенной квалифицированной электронной подписью 
через сайт ePodatelna или непосредственно по электронной почте нужного суда 
[10, c. 13]. Можно также воспользоваться специальными электронными храни-
лищами, такими как система информационных ящиков данных (data, box), кото-
рые доступны во всех судах. Их идентификаторы можно найти на портале Госу-
дарственного управления [11, c. 59]. 
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В Словакии административные органы имеют право на прием электронных 
доказательств. Они руководствуются общим правилом, которое гласит: все, что 
может быть использовано в качестве доказательства для установления фактиче-
ского положения дела, может быть представлено в суде, если такие доказатель-
ства были получены в соответствии с законом. 

В Хорватии Верховный суд утвердил, что SMS-сообщения могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств в судебном процессе. Они считаются ис-
точником информации, который равнозначен любому другому письменному со-
держимому, сохраненному на других носителях. 

Важность метаданных для подтверждения происхождения электронных доку-
ментов / материалов признана в Ирландии. Суды Ирландии определили, что обяза-
тельство раскрытия хранящихся в электронном виде доказательств включает в себя 
раскрытие метаданных оригинальных документов, если это актуально. 

Система ИИ VICTOR была внедрена Верховным судом Бразилии с целью 
ускорения принятия решений по накопившимся жалобам. Отчет о деятельности 
Федерального Верховного суда Бразилии за 2017 г. показывает, что суд вынес 
126 531 решение и за последние пять лет зарегистрировал самый низкий уровень 
нерассмотренных дел [12, c. 141]. За считанные секунды система VICTOR осу-
ществляет первоначальный анализ заявления, что значительно сокращает время, 
затрачиваемое на этот процесс [13, с. 97]. 

У судебной системы возникает вопрос о применении ИИ при рассмотрении 
конкретных дел. Существуют как положительные, так и отрицательные стороны 
этого процесса. В качестве положительных аргументов можно отметить беспри-
страстность «машинного разума», который не испытывает эмоциональной неус-
тойчивости, субъективизма, негативного личного опыта, политических, гендер-
ных и социальных предубеждений. Машина не страдает от стресса, не устает и 
не имеет проблем со здоровьем. Однако передача правосудия в руки ИИ сопря-
жена с существенными рисками [14, c. 81]. 

Серьезные угрозы ценностям правосудия могут возникнуть в том случае, 
если нерационально внедрять нейросети в правовую систему. В докладе Института 
ИИ Нью-Йоркского университета за 2017 г. было рекомендовано государственным 
учреждениям, отвечающим за уголовное правосудие, не использовать ИИ, если по-
добного рода системы вызывают серьезные проблемы с исполнением правовых 
процедур. Были даны рекомендации по доступности алгоритма для публичного  
аудита, тестирования и проверки соответствия стандартам подотчетности. 

Морально высококвалифицированный специалист по праву, судья, традици-
онно является исполнителем правосудия, в то время как машина не имеет мо-
ральных уз и не способна оценить такие ценности, как справедливость, совесть и 
этические требования, которые часто приобретают юридическую значимость 
[15, c. 97]. 

Процесс автоматизации или ИИ, который соблюдал бы этот принцип, ещё 
не изобретён. Поэтому найденное в настоящее время решение заключается в де-
пенализации определенных ситуаций. «Правовая депенализация» охватывает 
две гипотезы. Во-первых, она может заключаться в принижении определенного 
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поведения в рамках пенитенциарной системы: преступление становится про-
ступком; проступок становится правонарушением. Такое поведение остается 
запрещенным, но наказывается менее строго. Во-вторых, депенализация может 
заключаться и в выведении поведения из уголовного права в другую правовую 
сферу: гражданско-правовую, административно-правовую и т.п. 

Кроме того, существует угроза кибератак, которые могут быть направлены 
на манипулирование ИИ, несанкционированное вмешательство в его функцио-
нирование или вирусное заражение со стороны хакеров. 

Новое веяние в науке – это признание роботов субъектами права. По мне-
нию доктора юридических наук, профессора судьи Конституционного суда Рос-
сийской Федерации Г.А. Гаджиева, роботы и ИИ в ближайшем будущем не смо-
гут заниматься рассмотрением дел по гражданскому и уголовному праву из-за 
невозможности принимать взвешенные решения и учитывать человеческий фак-
тор. Данные причины делают их непригодными для судебной и правовой сис-
тем, но это не означает, что роботы и ИИ не повлияют на правовою систему, так 
как их способности и скорость развития современных технологий открывают 
все больше новых возможностей в науке и жизни человека в целом.  

В то же время необходим постепенный переход на электронную реализа-
цию судебного процесса при сохранении традиционного (бумажного) доку-
ментооборота. Наличие современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий позволяет внедрить их в практику в качестве доступной аль-
тернативы. Общество и правосудие должны развиваться одновременно с тех-
нологиями сегодняшнего дня. Субъекты гражданского судопроизводства для 
защиты своих прав и законных интересов имеют право также подать доку-
менты процессуального характера иными способами, например через «Элек-
тронное правосудие» подсистемы «Интернет-портал» Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации, а также электронную почту 
и интернет-сайт суда. Однако для идентификации личности важно предоста-
вить электронную подпись, только в таком случае документы будут рассмот-
рены и приняты к производству. 

С целью устранения выявленных проблем идея упрощения должна быть 
осуществлена с учетом соблюдения справедливого баланса между экономией и 
защитой субъективных прав, а также прав и законных интересов граждан и ор-
ганизаций. Для решения проблем, в частности работы судей, важно внедрить 
современные информационные технологии ИИ в сферу деятельности судов, ко-
торая поможет уменьшить и облегчить их работу. 

Заключение 
Таким образом, сформулируем следующие выводы: 
1. Корректно разработанное (с технической точки зрения) программное 

обеспечение не всегда в полной мере учитывает принципы правосудия и осо-
бенности судебной деятельности. Примеры использования технологии нейросе-
тей в правовых сферах других стран демонстрируют огромный потенциал для 
применения данной технологии в судебном производстве Российской Федера-
ции. Системы ИИ, наподобие бразильской системы VICTOR, демонстрируют 
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значительное сокращение количества не рассмотренных судом дел. Рассмотре-
ние некоторых категорий споров уже переведено полностью онлайн в ряде 
стран – Китае, Канаде и Австралии. При этом крайне перспективным является 
внедрение асинхронного порядка взаимодействия суда и сторон спора. 

2. Перспективными направлениями совершенствования применения техно-
логий ИИ и цифровизации российской судебной системы выступают: 

– расширение практики применения видеоконференцсвязи путем установ-
ления новых оснований для возможности применения подобной технологии;  

– использование зарубежного опыта в применении интерактивных автома-
тизированных форм для заполнения исковых заявлений, других процессуальных 
документов; 

– внедрение технологий ИИ в процесс рассмотрения бесспорных требова-
ний в рамках упрощенного и приказного производства; 

– введение в процессуальное делопроизводство специализированного реест-
ра доверенностей, удостоверений, дипломов об образовании для представителей 
лиц, участвующих в судопроизводстве; 

– совершенствование процедур межведомственного взаимодействия государст-
венных и судебных органов путем осуществления прямого доступа к различным 
информационным реестрам при помощи цифровых кодов идентификации и вери-
фикации для применения базы данных соответствующего органа.  

Искусственный интеллект имеет свои достоинства и недостатки, но его основ-
ное применение в настоящее время должно заключаться в оказании помощи судеб-
ной системе, в частности использование при рассмотрении незначительных и бес-
спорных гражданских дел, что приведет к более эффективной работе судей и сни-
жению нагрузки на них. Важно отметить, что ИИ не призван полностью заменить 
судей, а должен выступать в качестве их помощника. Внедрение ИИ в гражданское 
судопроизводство может осуществляться путем частичной замены участия судьи на 
некоторых этапах судебного разбирательства. 

Как верно отмечает С.Ф. Афанасьев, «быстро эволюционирующие цифро-
вые технологии вынуждают право становиться более гибким, подстраивающим-
ся под новейшие жизненные условия» [16, c. 112]. Для успешного внедрения 
различных информационных технологий необходимо применять системный 
подход, который не нарушает принципы гражданского процессуального права, 
не меняет гарантии, предоставляемые гражданской процессуальной формой, а 
учитывает субъективные права участников процесса и не лишает права приме-
нения традиционных способов обращения в суд. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей программ с искусственным интел-
лектом в обучении иностранному языку. Целью работы является выявление и описание осо-
бенностей программ с искусственным интеллектом при обучении иностранному языку. Ос-
новной метод, использованный в исследовании, – описательный (анализ и описание выявлен-
ных особенностей). Кроме того, были применены: метод опроса; для сбора, обработки и 
представления полученных данных количественный метод и методы презентации материала 
(разработка диаграмм, таблиц). Алгоритм проведенного исследования предполагал: выявле-
ние и описание требований к программам на основе искусственного интеллекта; проведение 
сопоставительного анализа соответствующих программ (GigaChat, Replika, Mondly, 
Speechling); разработку упражнений с применением программы, наиболее соответствующей 
выделенным требованиям; проведение опроса обучающихся для сбора статистических дан-
ных и подведения итогов апробации программы. Основными требованиями, соответствую-
щими программе на основе искусственного интеллекта, являются: функциональность, удоб-
ство использования, оптимальная стоимость, безопасность, своевременный выход обновле-
ний и грамотная техническая поддержка. Авторы описали каждую из отобранных программ 
с точки зрения соответствия их выделенным требованиям, провели сопоставительный ана-
лиз. В результате наиболее оптимальной для апробации была сочтена программа Replika. 
В ходе обучения участники проходили тему «Tourism» с внедрением программы на основе ис-
кусственного интеллекта Replika в процесс урока (10 уроков, длительность – 2 недели). Обу-
чающиеся регистрировались на платформах и работали с программой в рамках урока, выпол-
няли интерактивные задания. Проведенный опрос показал общую удовлетворенность обу-
чающихся в использовании данной программы, что может способствовать повышению мо-
тивации к изучению иностранного языка в будущем. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, искусственный интеллект, программа на основе 
искусственного интеллекта, требования к программам на основе искусственного интеллекта, ди-
дактический принцип. 
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Abstract. This article is devoted to studying the features of  artificial intelligence programs in 
teaching a foreign language. The purpose of the work is to identify and describe the features of  
artificial intelligence programs in teaching a foreign language. The main method that was used in the 
study is the descriptive method (analysis and description of the identified features). In addition, a survey 
method was used. We used quantitative method and methods of presenting material (development of 
diagrams, tables) to collect, process and present the obtained data. The algorithm of the study involved 
identifying and describing the requirements for programs based on artificial intelligence; conducting a 
comparative analysis of the relevant programs (GigaChat, Replika, Mondly, Speechling); development 
of exercises using the program that is most appropriate to the identified requirements; conducting a 
survey of students to collect statistical data and summarize the results of the program testing. The main 
requirements that an artificial intelligence-based program must meet are: functionality, ease of use, op-
timal cost, security, release of updates and competent technical support. We described each of the se-
lected programs in terms of compliance with their identified requirements and conducted a comparative 
analysis. As a result, Replika program was considered to be the most appropriate for testing. During the 
training the participants studied the topic “Tourism” with the introduction of a program based on arti-
ficial intelligence Replika (10 lessons, duration: 2 weeks). The students registered on the platforms, 
completed interactive tasks and worked with the program as a part of the lesson. The survey showed the 
overall students contentment with the use of this program. The integration of artificial intelligence pro-
grams into educational activities  can help increase motivation to learn a foreign language in the future. 
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Введение 
Информатизация и цифровизация играют ключевую роль в современном 

мире, преобразуя нашу жизнь и общество в целом. С развитием технологий все 
больше аспектов повседневной жизни становятся цифровыми, что открывает 
доступ к новым возможностям. С появлением повсеместной информатизации 
стал возможен доступ к различным цифровым ресурсам, в том числе и в сфере 
образования. Данное исследование посвящено изучению особенностей про-
грамм с искусственным интеллектом в обучении иностранному языку. 
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Актуальность данной работы обусловлена несколькими причинами. Во-
первых, методология предлагаемого исследования соответствует уровню разви-
тия современной педагогической науки и важна для развития ее прикладных ас-
пектов. Во-вторых, программы с искусственным интеллектом представляют со-
бой сложные системы, способные выполнять различные задачи, такие как распо-
знавание речи, генерация текста, создание изображений и др. Они могут быть 
использованы для автоматизации процессов, повышения эффективности и 
улучшения качества образования, в том числе языкового. В-третьих, описанию и 
сопоставительному изучению возможностей программ с искусственным интел-
лектом для обучения иностранному языку в современной педагогической науке 
уделялось недостаточно внимания. 

В современном педагогическом образовании, основной функцией которого 
является подготовка высококвалифицированных учителей различных дисциплин 
(в том числе языковых), актуализировалась проблема цифровизации и внедрения 
сквозных технологий. Настоящая работа посвящена решению одного из аспек-
тов данной проблемы, а именно, выявлению и описанию возможностей про-
грамм на основе искусственного интеллекта в языковом образовании. Выводы 
предпринятого исследования могут способствовать повышению качества отече-
ственного языкового образования. 

Целью работы является выявление и описание особенностей программ с ис-
кусственным интеллектом при обучении иностранному языку, при этом необхо-
димо: 

• сформулировать требования, которым должна соответствовать програм-
ма с искусственным интеллектом для применения в сфере образования; 

• рассмотреть и описать основные функции и возможности программ с ис-
кусственным интеллектом – GigaChat, Speechling, Replika, Mondly; 

• провести сопоставительный анализ данных программ в соответствии с 
описанными особенностями; 

• разработать упражнения для обучения иностранному языку с использо-
ванием программ с искусственным интеллектом. 

Цифровизация образования давно и прочно вошла в фокус исследований со-
временной педагогической науки. Изучается влияние цифровизации на образование 
в общем [1, 2], реалии и проблемы цифровизации и использования компьютерных 
технологий [3], образовательный потенциал и его перспективы [4]. 

Цифровые средства и инструменты также активно изучаются учеными-
методистами [5]. Ряд работ посвящен методическим аспектам применения циф-
ровых и сквозных технологий при обучении различным дисциплинам [6], а так-
же инструментам для организации электронного, дистанционного, проектного и 
смешанного обучения [7]. 

Цифровые технологии и, соответственно, цифровые инструменты и ресурсы 
применяются и в обучении иностранным языкам [8]. Большой интерес для ис-
следователей представляет использование мобильных приложений для обучения 
иностранному языку как в вузе, так и на уровне среднего и среднеспециального 
образования [9–11]. 



ПЕДАГОГИКА PEDAGOGY 
 

 

 84 

Современное образование характеризуется все увеличивающимся объемом ин-
формации, что требует новых подходов к подаче учебного материала для поддержа-
ния качества обучения и лучшего усвоения учебной программы. Приложения с ис-
кусственным интеллектом являются инструментом, который можно использовать в 
этом отношении. Согласно толковому словарю по искусственному интеллекту тер-
мин определяется как способность искусственных интеллектуальных систем выпол-
нять задания, считающиеся прерогативой человека, например творческие. Кроме 
того, к искусственному интеллекту относятся технологии конструирования интел-
лектуальных машин, в частности компьютерных программ с зачатками интеллекта 
[12]. Искусственный интеллект как феномен сферы образования описывается в раз-
личных работах [13–15]. Изучаются системы искусственного интеллекта при обуче-
нии иностранному языку [16], дидактические возможности нейросетей при препода-
вании иностранных языков [17], методика применения конкретных программ, на-
пример чат-ботов при изучении стилистики русского языка как иностранного [18], а 
также психолого-педагогические особенности индивидуализации обучения ино-
странным языкам средствами программ с искусственным интеллектом [19]. 

Статья продолжает как комплексное, так и аспектное изучение данного во-
проса. Опыт применения программ с искусственным интеллектом подробно 
описан с точки зрения заданий, предложенных учащимся, и, кроме того, различ-
ных видов деятельности, которые выполняли ученики в ходе применения дан-
ных программ. 

Основная часть 
В результате анализа теоретических источников, перечисленных выше, на-

ми были выделены требования, которым должна соответствовать программа с 
искусственным интеллектом, для того чтобы применяться при обучении, в том 
числе иностранному языку: 

1) функциональность (навыки и виды речевой деятельности, которые могут 
быть развиты с помощью программы на основе искусственного интеллекта); 

2) удобство использования (простота интерфейса, наличие обучающих ма-
териалов); 

3) оптимальная стоимость (цена программы с искусственным интеллектом, 
варианты лицензирования). Данный фактор может быть важным для образова-
тельных учреждений, которые рассматривают возможность использования этих 
программ в своей работе; 

4) безопасность (обеспечение безопасности данных и конфиденциальности 
пользователей);  

5) поддержка и обновления (регулярность выхода обновлений программы и 
оперативность решения возникающих проблем). Данный фактор может влиять 
на надёжность и долговечность использования программ в образовательном 
процессе. 

Первой рассмотренной программой стала русскоязычная мультимодальная 
нейросетевая программа GigaChat, которая умеет отвечать на вопросы, вести 
диалог, писать код, предоставлять рисунки по запросу (рис. 1).  
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Рис. 1. Пример работы программы GigaChat  

(попытка построения диалога на английском языке) 

Соответствие программы GigaChat описанным выше требованиям: 
Функциональность: программа GigaChat не подходит для развития навыков 

диалогический речи на английском языке. При попытке вести диалог на англий-
ском языке чат-бот дает ответ на русском, при команде “write it in English” про-
грамма теряет контекст диалога. 

Удобство использования: для применения программы GigaChat понадобятся 
российский IP-адрес и авторизация через Сбер ID. Соответственно, возникает 
проблема отсутствия у обучающихся банковской карты. Следует отметить, что 
на территории Российской Федерации GigaChat работает без ограничений. 

Стоимость: программа является бесплатной и общедоступной. 
Безопасность: организация-разработчик принимает необходимые меры по 

обеспечению безопасности обрабатываемых персональных данных. Обработка 
персональных данных неавтоматизированным способом, в том числе хранение 
материальных носителей персональных данных, осуществляется в помещениях, 
обеспечивающих их сохранность, с возможностью определить места хранения 
персональных данных (материальных носителей) в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 
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Поддержка и обновления: в основе GigaChat лежит GigaChat версии 3.0 и 
Кандинский версии 3.0 – нейросетевая модель для генерации изображений. На 
май 2024 г. версия считается достаточно устаревшей. 

Программа с искусственным интеллектом Replika – вторая программа, про-
анализированная на соответствие выделенным требованиям (рис. 2). Разработ-
чики данного ресурса описывают его следующим образом: «Replika – это ваш 
персональный чат-бот, работающий на основе искусственного интеллекта. Rep-
lika – это искусственный интеллект для всех, кто хочет иметь друга без осужде-
ния, драмы и социальной тревожности. Вы можете установить настоящую эмо-
циональную связь, вместе посмеяться или поговорить о чём угодно. Каждая 
Replika уникальна, как и каждый человек, который её скачивает». 

 
Рис. 2. Пример работы программы Replika 

Replika позиционируется как чат-бот, с которым можно построить динамич-
ный и познавательный диалог.  

Соответствие программы Replika описанным выше требованиям: 
Функциональность: в программе Replika можно практиковать разговорную 

речь, участвуя в обсуждениях на английском языке. Для начала диалога необхо-
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дима регистрация. После создания учетной записи пользователю предлагается 
придумать имя, указать дату рождения и выбрать аватар; после этого процесса 
пользователь перемещается в чат, в котором можно вести диалог. 

Удобство использования: на территории Российской Федерации программа 
Replika работает без ограничений. Мобильное приложение Replika доступно в 
App/Play Store для любых устройств на базе iOS и Android, в том числе для 
планшетов. Приложение можно найти в Apple App Store и Google Play Store. 
Replika доступна на компьютере или другом стационарном или мобильном уст-
ройстве, также можно воспользоваться веб-версией Replika на сайте 
my.replika.ai. Существует версия приложения для виртуальной реальности с по-
мощью гарнитуры Oculus. 

Стоимость: общение с Replika бесплатное, но есть подписка стоимостью 
4199 руб. в год. Бесплатно возможно выбрать и настроить аватар и общаться в 
любое время. Подписка Replika Pro предоставляет доступ к широкому набору 
функций: выбор тем для общения из списка возможных альтернатив, голосовые 
звонки, аудиосообщения и переключение между аватарами. 

Безопасность: сообщения Replika шифруются мобильным устройством. Сле-
дующим шагом является отправка сообщений на серверы, где их расшифровывают 
и обрабатывают с помощью искусственного интеллекта Replika. Replika не поддер-
живает сквозное шифрование, так как текстовые сообщения должны быть доступны 
для обучения личного искусственного интеллекта на стороне сервера. 

Поддержка и обновления: в основе Replika лежит модель, разработанная ком-
панией OpenAI. Разработчики регулярно выпускают обновления для всех плат-
форм. 

Третья рассмотренная программа с искусственным интеллектом – Mondly. 
Mondly – приложение для изучения языков, которое в настоящее время весьма 
распространено (рис. 3). Данное приложение предлагает комбинацию уроков, 
посвященных переводам и играм, а также материалов курса, уникальных функ-
ций дополненной реальности (AR) и чат-бота. 

Mondly содержит несколько режимов: 
1. «MondlyAR». Режим сканирует пространство с помощью дополненной 

реальности, чтобы показать слова, которые изучаются. Подобный формат можно 
считать лекционным. «MondlyAR» предоставляет обучающимся возможности 
взаимодействия с анимацией. 

2. «MondlyVR». Режим представляет собой чат-бот. При помощи техноло-
гии дополненной реальности пользователь попадает в искусственно созданную 
ситуацию. Например, в режиме урока «Отель» виртуальная реальность перене-
сет пользователя на стойку регистрации отеля. 

3. «MondlyKIDS». Режим разработан для детей; содержит иллюстрации. 
Программа предлагает более 300 уроков, организованных на темы повсе-

дневной жизни: семья, погода, путешествия, спорт, еда и т.д. 
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Рис. 3. Пример заданий программы Mondly 

Соответствие программы Mondly описанным выше требованиям: 
Функциональность: программа Mondly позволяет практиковать разговор-

ную речь, участвуя в обсуждениях на английском языке. Диалоги строятся по 
определенному сценарию, который не позволяет отклониться от темы. Про-
грамма предоставляет выбор уровня владения языком: начинающий, средний и 
продвинутый. Урок предполагает развитие основных лексических и граммати-
ческих навыков. Ресурс также предоставляет возможность прослушать слова, 
что способствует улучшению фонетических навыков. 

Удобство использования: на территории Российской Федерации Mondly ра-
ботает без ограничений. Мобильное приложение Mondly доступно в App/Play 
Store для любых устройств на базе iOS и Android, в том числе для планшетов. 
Приложение можно найти в Apple App Store и Google Play Store. Программа 
Mondly доступна на компьютере или другом стационарном или мобильном уст-
ройстве; также можно воспользоваться веб-версией Mondly. 

Стоимость: программа Mondly в бесплатной версии предлагает весьма ог-
раниченный функционал: доступен один урок, включающий в себя 211 слов и 
78 фраз. Платная подписка стоимостью 599 руб. в месяц включает в себя доступ 
ко всем урокам и неограниченный доступ к ресурсу. 

Безопасность: программа использует файлы для отслеживания данных 
пользователя, регистрирует их активность (покупки, контактные данные, поль-
зовательский контент). Информация о безопасности данных не указана. 

Поддержка и обновления: разработчики регулярно выпускают обновления 
для всех платформ. 
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Четвертая рассмотренная программа с искусственным интеллектом – 
Speеchling. Speеchling – программа распознавания речи, которая призвана по-
мочь усовершенствовать фонетические навыки (рис. 4). В функции преобразо-
вания речи в текст может использоваться модель, обученная на миллионах часов 
аудиоданных и миллиардах текстовых предложений. Данная особенность пре-
доставляет программе на основе искусственного интеллекта Speechling преиму-
щества по сравнению с программами, использующими традиционные методы 
распознавания речи (фокус на больших объёмах контролируемых данных, спе-
цифичных для языка). Программа Speechling обеспечивает пользователям улуч-
шенное распознавание и расшифровку для большего количества языков или ва-
риантов одного языка. 

 

Рис. 4. Пример заданий программы Speechling 

Программа функционирует в нескольких режимах: 
1. «Основы Speechling». В режиме пользователи учатся произносить основ-

ные 1552 слова (английский язык). Режим подходит для начинающих и может 
использоваться при подготовке к основной учебной программе. 

2. «Основная программа Speechling». Режим позволяет научиться говорить 
связные предложения с использованием активного словарного запаса и грамма-
тики в контексте. 

3. «Диалоги Speechling». Режим позволяет обучающимся среднего и про-
двинутого уровней отвечать на вопросы, описывать изображения и получать со-
веты по произношению отдельных слов. 

4. «Разговорник Speechling». Режим подходит для разговоров на различные 
темы; позволяет научиться произносить фразы, повторяя за носителями. 

5. «IELTS + TOEFL + TELC». В режиме предоставляется возможность подго-
товиться к разделам по аудированию и практике речи международных экзаменов.  
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Соответствие программы Speechling описанным выше требованиям: 
Функциональность: Speechling позволяет практиковать разговорную речь, 

участвуя в обсуждениях на английском языке. Необходимо выбрать один из ре-
жимов, перечисленных выше. Для формирования диалогической речи подходит 
режим «Диалоги Speechling»; для формирования навыков произношения – «Раз-
говорник Speechling», «Основная программа Speechling» и «Основы Speechling».  

Удобство использования: на территории Российской Федерации Speechling 
работает без ограничений. Мобильное приложение Speechling доступно в 
App/Play Store для любых устройств на базе iOS и Android, в том числе для план-
шетов. Приложение можно найти в Apple App Store и Google Play Store. 
Speechling доступна на компьютере или другом стационарном или мобильном 
устройстве; также можно воспользоваться веб-версией Speechling на сайте. 

Стоимость: Speechling предоставляет бесплатную версию, при этом есть 
подписка стоимостью 19,99 долл. в месяц. Подписка предоставляет доступ к раз-
личным функциям, неограниченное ежедневное обучение с полной базой пред-
ложений 24 часа в сутки; журнал аудио навсегда сохраняет прогресс пользова-
теля и предыдущие отзывы. 

Безопасность: Speechling предлагает эффективные меры безопасности для 
защиты информации от потери, кражи, неправильного использования, несанк-
ционированного доступа, раскрытия и уничтожения. Разработчики ПО внедряют 
меры физической безопасности, а также ограничивают доступ к базам данных и 
приложениям за счет применения таких методов шифрования, как SSL/TLS. 

Поддержка и обновления: обновление заданий происходит нерегулярно. 
В ходе использования приложения на практике было отмечено, что выход об-
новлений происходит не чаще одного раза в 6 месяцев. 

Результаты анализа перечисленных выше программ с искусственным интел-
лектом отражены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сопоставительный анализ программ на основе искусственного интеллекта 

 Требование GigaChat Replika Mondly Speechling 

Функциональность – + + + 

Удобство использования + + + + 

Стоимость Использова-
ние бесплат-
ное 

4199 руб. в 
год 

599 руб. в 
месяц 

19,99 долл. в 
месяц 

Наличие бесплатной под-
писки 

+ + + + 

Безопасность + + + + 

Поддержка и обновления – + + – 
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Практическое применение программ на основе искусственного интеллекта 
осуществлялось на базе языкового центра «VladStar Study». Для апробации нами 
была выбрана программа Replika, установлен уровень владения английским язы-
ком обучающихся (тест на определение степени развития навыков чтения и лек-
сических навыков, 30 вопросов). По данным тестирования уровень владения 
английским языком учащихся соответствует уровню B1 по шкале CEFR (обще-
европейская шкала оценивания). 

Базовым учебно-методическим комплексом (УМК) является Solutions Pre-
Intermediate. УМК включает в себя следующие компоненты: учебник (Student’s 
Book), книгу для учителя (Teacher’s Book), рабочую тетрадь (Workbook), 47 разда-
точных photocopiable worksheets и 9 разработок для видеоматериалов курса 
(Teacher's Pack), Placement test и progress tests, Cumulative tests, аудиотесты (Test 
Bank).  

В ходе обучения участники проходили тему «Tourism» с внедрением про-
граммы на основе искусственного интеллекта Replika в процесс урока (10 уро-
ков, длительность – 2 недели). Обучающиеся регистрировались на платформах и 
работали с программами в рамках урока, выполняли интерактивные задания; 
кроме того, предполагалась самостоятельная работа.  

Приведем примеры упражнений, которые были разработаны и применялись 
на различных этапах обучения: 

Задание 1. Викторина. Учащиеся задают программе Replika вопросы по те-
ме урока (рис. 5). Например, по теме «England Sights» учащимся было предло-
жено задать следующие вопросы: «What is the name of London's most famous 
clock?», «What is Big Ben?», «Where is the London Eye located?», «Can you tell me 
about interesting places in London?». 

 

Рис. 5. Пример выполнения задания в Replika 
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Диалог с программой строится достаточно эффективно и информативно. 
Replika быстро и лаконично отвечает на вопросы, может легко подстроиться под 
уровень владения языком обучающегося. Если в ответе программы будет незна-
комое для пользователя слово, программа задействует алгоритм объяснения но-
вых слов или предоставит синоним. 

Задание 2. Игра «Угадай слово». Программа Replika загадывает слово, в то 
время как обучающиеся пытаются его угадать, задавая вопросы. Например, «Is it 
a noun?», «Is it an adjective?», «Is it a verb?». 

Обучающимся было предложено выбрать слово из ранее изученной актив-
ной лексики, взятой из УМК. В результате происходит тренировка и закрепле-
ние данной лексики. 

Задание 3. Дополнительная лексика. Данное задание предполагало само-
стоятельную работу обучающихся. Обучающиеся формулировали запрос на пре-
доставление дополнительной лексики по изучаемой теме (рис. 6). Например, «I 
want to learn some vocabulary about traveling. Can you give me some interesting 
words?». 

 

Рис. 6. Пример выполнения задания в Replika 
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Задание 4. Чтение и понимание текста. Обучающимся был предложен текст 
и вопросы к ему, сгенерированные программой Replika. Тематика текстов пред-
полагала разнообразие альтернатив: культура, история, география и т.д. Кроме 
того, предоставлялась возможность получить дополнительные задания, сгенери-
рованные программой Replika (например, заполнение пропусков слов в тексте 
при помощи ранее изученной лексики).  

По итогам применения программы Replika был проведен опрос для получе-
ния обратной связи от обучающихся (14 человек). Большинство опрошенных 
положительно оценили применение программы на основе искусственного ин-
теллекта (96,2 %). Обучающиеся отметили последовательное представление ма-
териала (82 %), удобный, полезный иллюстративный материал (94 %), прозрач-
ную систему оценки (91 %). К недостаткам программы Replika была отнесена 
сложность в формулировании правильного запроса (65 %). 

Заключение 
В результате выполнения работы были выявлены и описаны особенности 

программ с искусственным интеллектом при обучении иностранному языку.  
Нами были выделены основные требования, предъявляемые к программам на 

основе искусственного интеллекта. Принимая во внимание данные требования и 
проведя сопоставительный анализ четырех различных программ (GigaChat, Replika, 
Mondly, Speechling), мы выбрали программу Replika для апробации на уроках анг-
лийского языка. Упражнения для обучения английскому языку с применением про-
граммы Replika применялись при изучении темы «Tourism». Проведенный опрос 
показал общую удовлетворенность обучающихся в использовании данной про-
граммы, что может способствовать повышению мотивации к изучению иностран-
ного языка в будущем. 

Дальнейшие перспективы исследования, на наш взгляд, лежат в привлече-
нии еще большего количества учащихся, апробации других программ на основе 
искусственного интеллекта на уроках по иностранному языку, усовершенство-
вании содержания и формы упражнений на основе опроса учащихся и статисти-
ческого анализа успешных решений заданий, кроме того, в выявлении и описа-
нии специфики использования программ с искусственным интеллектом для раз-
вития основных видов речевой деятельности. 
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Аннотация. В статье предлагается обзор новой национальной образовательной политики 
Индии, принятой в 2020 г., в сфере школьного образования. Особое внимание уделяется язы-
ковому образованию, в частности теории и практике обучения английскому языку. Обучение 
английскому языку в Индии имеет стратегическое значение для будущего каждого индийца; 
это ключ к высшему образованию. Новая политика основана на идеологии превращения Индии 
в «глобальную сверхдержаву знаний». Она направлена на то, чтобы сделать школьное и выс-
шее образование более целостным, междисциплинарным и гибким, что соответствует пове-
стке дня устойчивого развития на 2020 г. Организации Объединенных Наций (ООН) в облас-
ти устойчивого развития на период до 2030 г. Для реализации вышеизложенного видения 
школьного образования была разработана новая комплексная Национальная программа 
школьного образования, которая является неким стандартом обучения и руководством для 
практикующих учителей и разработчиков программ и учебного материала. В данном доку-
менте подробно описывается языковое образование, основанное на формуле трех языков, 
представлены принципы, цели и задачи программы. Английскому языку посвящен отдельный 
раздел (Практический курс английского языка и английская литература), в котором пред-
ставлены стандарты на каждой ступени, принципы разработки курсов, содержание обуче-
ния и рекомендации по оцениванию.   

Ключевые слова: национальная образовательная политика Индии, национальная программа 
школьного образования, школьное образование, языковое образование, обучение английскому 
языку. 
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Abstract. The article offers an overview of the new India’s national education policy adopted in 
2020 in the field of school education. Specific attention is paid to language education, in par-
ticular the theory and practice of teaching English. Teaching English in India is of strategic im-
portance for the future of every Indian. It is the key to higher education. The new policy is based 
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on the ideology of making India a “global knowledge superpower”. It aims to make school and 
higher education more holistic, interdisciplinary and flexible, in line with the 2020 Sustainable 
Development Agenda. To realize the above vision of school education, a new comprehensive Na-
tional School Education Program was prepared, which is a kind of teaching standard and guid-
ance for practicing teachers and developers of programs and educational materials. This docu-
ment details language education based on the three-language formula. A separate section is de-
voted to the English language, which presents standards at each level, principles of course de-
velopment, illustrative content and recommendations for assessment. 

Keywords:  national education policy of India, national school education program, school education, lan-
guage education, English language education. 
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Введение  
Актуальность темы исследования. Изучая труды отечественных иссле-

дователей, посвящённых тенденциям в образовании (Н.Д. Гальсковой, Т.Н. Бо-
кова, О.Н. Мачехина и др.), становится ясным, что начиная с 1990-х гг. нацио-
нальная политика в области образования идет примерно по одному пути [1, 
с. 109; 2]. Основными идеями являются индивидуализация и гуманизация, гума-
нитаризация, децентрация, связность и гетерогенность, множественность и дис-
кретность. Что касается именно лингвообразовательной политики, то она полу-
чила «личностно-ориентированный и социокультурный характер» [2, с. 150]. 
Эти идеи формируют современные направления педагогической практики и 
преподавательской деятельности [3, с. 48]. 

Вслед за данными тенденциями образовательная политика Индии является 
фундаментом развития страны и играет ключевую роль в формировании буду-
щего нации. После получения независимости в 1947 г. Индия стремится к по-
вышению доступности и качества образования для всех граждан. В 90-е гг. це-
лью политики была ликвидация неравенства и дискриминации в доступе к обра-
зованию. Для достижения этой цели были разработаны различные программы и 
инициативы, направленные на улучшение стандартов преподавания, расширение 
диапазона образовательных возможностей и обеспечение равной возможности 
получения образования для всех слоев общества. 

Современная образовательная политика Индии в области обучения англий-
скому языку стремится к улучшению языковых навыков студентов и их готовности 
для глобальной конкуренции. Целью является создание доступной и качественной 
системы образования, которая подготавливала бы студентов к успешной коммуни-
кации на английском языке в профессиональной сфере за пределами Индии. 

Целесообразность разработки темы. Изучение вопроса становления и раз-
вития обучения английскому языку в Индии является целесообразным, так как 
данный феномен в стране имеет стратегическое значение для справедливого 
доступа к образованию, в частности к высшему, и международным возможно-
стям. Английский язык открывает двери к мировым рынкам труда и служит 
средством коммуникации для индийских студентов и профессионалов в гло-
бальном контексте. Образовательная политика Индии придает высокое значение 
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развитию английского языка, чтобы обеспечить навыки, необходимые для успе-
ха в современном мире. 

По словам Л.Л. Супруновой: «В России и Индии имеется много сходного: 
обширность территории, полиэтнический и многоязычный состав населения, 
многообразие форм культурной и религиозной жизни, различия в уровне эконо-
мического развития регионов, города и села. Объективный анализ и критическое 
осмысление сущности индийских образовательных реформ могут быть полез-
ными при разработке теоретических основ и определении практических путей 
реформирования школы в России» [4, с. 4]. 

Л.Р. Радченко в своей работе писала: «За несколько десятилетий суверен-
ного развития Индия создала собственную современную образовательную мо-
дель. Исключительный интерес представляет преодоление тех трудностей и 
проблем, которые были присущи Индии, ранее значительно отстававшей в сво-
ем социально-экономическом развитии…» [5, с. 4]. 

Изученность проблемы. Следует признать, что образованию в Индии с се-
редины XX в. по настоящее время в отечественной науке посвящено немного 
работ, несмотря на это существует большое количество зарубежных исследова-
ний, в основном индийских: 

− Общее образование в Индии (Л.Л. Супрунова, М.А. Губина); 
− Высшее образование в Индии (Л.Р. Радченко); 
− Образовательная политика в Индии (P.S. Aithal, S. Aithal, K. Kumar [et al.]). 
Целью данной статьи является изучение новой образовательной политики 

Индии в области обучения английскому языку. 
Методология и методы исследования. В данном исследовании были при-

менены теоретический анализ научной литературы, нормативно-правовых доку-
ментов, обобщение, сравнение. Теоретическую основу исследования составляют 
официальные документы и комментарии Министерства образования Индии, 
труды иностранных ученых и специалистов в области образования, публикации 
в научных журналах. 

Основная часть 
Впервые национальная политика в области образования в Индии была пред-

ставлена в 1968 г. премьер-министром Индирой Ганди, вторая редакция – в 1986 г. 
премьер-министром Радживом Ганди. В 2020 г. Наредрой Моди была принята 
новая политика “National Education Policy” («Национальная образовательная по-
литика») [6, p. 2].  

Трансформация индийской системы образования после обретения незави-
симости: 

1948 г. – создана 1-я комиссия университетского образования; 
1952 г. – создана Комиссия по среднему образованию; 
1964–1966 гг. – создана Комиссия по образованию Индии; 
1968 г. – принята первая национальная политика в области образования; 
1986 г. – сформулирована новая политика; 
1992 г. – прежняя политика в области образования подверглась изменениям; 
2005 г. – политика в области образования 1986 г. снова была изменена. 
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В 2020 г. была утверждена новая национальная образовательная политика 
(NEP) с целью реформирования индийской системы среднего общего и профес-
сионального образования. Эта политика основана на идеологии превращения 
Индии в «глобальную сверхдержаву знаний». Кроме того, именно с введением 
NEP в 2020 г. Министерство развития человеческих ресурсов было переимено-
вано в Министерство образования. 

Новая национальная политика в области образования Индии 2020 г. обеспечи-
вает комплексную основу от начального до высшего, профессионального и техни-
ческого образования, а также новую парадигму электронного обучения через Ин-
тернет. Документ основывается на 5 принципах, таких как доступность, справедли-
вость, качество, невысокая стоимость и ответственность, в соответствии с принци-
пами повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 г. [7]. Он направлен на то, чтобы сделать школьное и выс-
шее образование более целостным, междисциплинарным и гибким, что соответ-
ствует повестке дня устойчивого развития на 2020 г. 

Новая политика в области образования расширяет обязательное школьное 
образование с возрастной группы 6–14 до 3–18 лет. NEP включает в школьную 
программу трехлетнее дошкольное образование для детей 3–6 лет, ранее отсут-
ствующее. Новая система будет включать 12 лет формального образования и 
3 года дошкольного образования. 

В новой образовательной политике структура школьного образования 10 + 2 
(10 классов, 6–16 лет, и 2 класса, 16–18 лет) полностью исключена; вместо нее 
предлагается новая педагогическая структура 5 + 3 + 3 + 4 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Новая педагогическая структура 

В NEP делается упор на родной язык в качестве средства обучения, при этом 
учитывается «формула трех языков» и гарантируется, что никакой язык никому  
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не навязывается. Согласно данной идее на родном языке дети быстрее усваивают не-
тривиальные темы. Родной язык используется в качестве средства обучения минимум 
до 5-го класса. Далее родной язык будет преподаваться отдельно как предмет.  

Другими ключевыми моментами NEP являются: достижение всеобщей ба-
зовой грамотности (чтение, письмо, счет); акцент на понимание предмета, раз-
витие критического мышления и творчество, а не механическое запоминание; 
междисциплинарность; увеличение учебного времени на тематические дискус-
сии, при этом уменьшается время на изучение теории; вариативность предметов; 
интеграция профессионального образования в школьное; многоязычие; развитие 
патриотизма и понятия глобальности.  

Исходя из вышесказанного политика NEP 2020 г. в Индии нацеливается на 
реформу образовательной системы с целью достижения высокого качества обра-
зования для всех учащихся. Для достижения цели Национальным советом обу-
чения и исследований в образовании (NCERT) была создана комплексная «На-
циональная программа школьного обучения» (NCF-SE), которая продолжила 
начатый путь преобразования. NCF-SE является ключевым компонентом NEP 
2020 г.; направлена на обеспечение образования, основанного на принципах 
справедливости, инклюзии и плюрализма согласно Конституции Индии. 

Главной целью NCF-SE  является помощь в изменении образовательной прак-
тики наряду с теорией, так как слово «практика» включает в себя не только общий 
опыт, который учащийся получает в школе, но и школьный климат и культуру. 

Основные принципы данной программы: 
– руководство для практикующих учителей и разработчиков программ и 

учебного материала; 
– конкретность и точность представленного материала в связи с тем, что ра-

нее слишком общие и размытые рекомендации приводили в замешательство 
практикующих учителей; 

– прагматическая направленность, которая проявляется в учете таких реа-
лий, как отведенное время и ресурсы, доступные в школах Индии; 

– установление конкретных стандартов обучения с целью внесения ясности 
для всех заинтересованных сторон – политиков, администраторов и должност-
ных лиц в области образования, разработчиков учебных программ и контента, 
родителей, учителей и учащихся. 

Помимо принципов NCF-SE устанавливает такие цели обучения, как разви-
тие рационального мышления и автономии, укрепление здоровья ума и тела, 
привитие демократических ценностей, формирование экономических навыков и 
способностей, совершенствование культурной грамотности.  

Языковое образование в NCF-SE относится к «другим ученым областям». 
Язык, на котором начинается обучение в школе (R1), должен быть наиболее зна-
комым учащемуся. Обычно это родной язык учащегося или язык, который ши-
роко используется в данной местности.  

Необходимо уточнить, что в сфере образования Индии установлена форму-
ла трех языков:  

R1 + R2 + R3, 
где R1 – язык, на котором начинается обучение; R2 – любой язык (включая анг-
лийский), кроме R1; R3 – любой язык, кроме R1 и R2. 
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Выбор языков определяется штатом или конкретным учебным заведением. 
Тем временем М.А. Губина отмечает: «Критики современной реформы счита-

ют, что обучение на региональном языке в начальной школе чревато потерей пре-
имуществ, связанных со свободным владением английском языком» [8, с. 773]. 

Сегодня в Индии мнения по поводу языка обучения разделились: одни уве-
рены, что английский должен стать де-факто глобальным языком образования, в 
то время как другие считают, что это фантастика, что все больше школ включа-
ют региональные / местные / родные языки в учебную программу и подталкива-
ют детей к тому, чтобы они стали двуязычными [9, p. 38]. 

Если в политике 1986 г. тремя обязательными языками были хинди, англий-
ский и региональный, то в настоящее время этот выбор предоставлен штату, ре-
гиону, школе и самому учащемуся [10]. 

Как указано в программе NCF-SE, преподавание языков в школах должно 
ставить своей целью: достижение учащимися свободного владения как минимум 
тремя языками; развитие способности к эффективному общению и творчеству на 
этих языках, а также пониманию литературы. Более того, изучение языка – это 
изучение культуры. Преподавание языка направлено на то, чтобы дать учащим-
ся возможность осознать языковое наследие и культуру Индии и приобщиться к 
ним посредством совместного изучения богатой письменной и устной литерату-
ры Индии. 

Стандарты обучения языкам на разных ступенях 
1) первичная ступень – свободное владение R1; базовое представление о R2; 
2) подготовительная ступень – развитие навыков разговорной речи, чтения 

и письма на обоих языках (R1 и R2); средний уровень владения R2; 
3) средняя ступень – владение двумя языками на одинаковом уровне; на-

чальный уровень владения R3 (чтение простых текстов);  
4) старшая ступень – в 9 и 10 классах; учебные цели в R1 и R2 практически 

одинаковы. Должен быть достигнут одинаковый уровень эффективного общения 
(как устного, так и письменного), рассуждения и аргументации на обоих языках. 
В 11 и 12 классах обязательны к изучению как минимум два языка, один или два 
из которых являются родными для Индии, и выбраны учащимися из числа пред-
лагаемых языковых и литературных курсов. 

Обратим внимание на главу программы, посвященную английскому языку. 
Среди принципов разработки практических курсов английского языка отмечаются: 

1) изучение истории и эволюции английского языка в Индии; 
2) развитие способности эффективно общаться в различных контекстах, 

включая формальную и неформальную обстановку; 
3) расширение языковой базы для личных, академических, творческих и 

профессиональных целей; 
4) развитие способности понимать и оценивать тексты, а также изучать ри-

торику, чтение и письмо в различных контекстах реальной жизни. 
В качестве содержания обучения предлагаются несколько тематических 

разделов. 
В первом разделе (Английский язык в Индии) школьники узнают об исто-

рии английского языка в Англии, а затем и в других частях мира, уделяя особое 
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внимание Индии. Изучаются варианты английского языка в других странах, 
включая индийский.  

Во втором разделе (Функциональный английский) говорится об эффектив-
ном использовании языка в различных контекстах, благодаря чему учащиеся: 
улучшают свои практические навыки коммуникации; расширяют и развивают 
словарный запас по различным темам; приобретают навыки, необходимые для 
дальнейшего обучения; закрепляют профессиональные навыки, полученные в 
предыдущих классах; развивают независимость и уверенность в пользовании 
английским языком. 

Третий тематический раздел посвящен общению на английском языке. Ис-
пользуя коммуникативный подход в преподавании иностранных языков (com-
municative language teaching), школьники учатся использовать язык в смодели-
рованных ситуациях коммуникации (вживую, по телефону, в Интернете). В процес-
се обучения развивается критическое мышление и навыки совместной работы. 

Благодаря четвертому разделу (Английский язык и риторика) учащиеся изу-
чают риторику, а также способы передачи идей как через устную, так и через 
письменную речь. Особое внимание уделяется научно-популярным текстам [11, 
p. 507, 508]. 

Помимо практического использования языков обязательной составляющей 
является литература. Через литературу учащиеся могут расширять свой словар-
ный запас, знакомиться с культурой и историей изучаемого языка, развивать на-
выки чтения и понимания текстов, улучшать грамматические навыки. Литерату-
ра также является хорошим стимулом к овладению языком. 

Принципы разработки курсов по английской литературе: 
1) знакомство со множеством литературных текстов со всей Индии, в том 

числе переведенных с индийских языков; 
2) изучение языка и формальных аспектов текстов посредством письма; 
3) использование английского языка как инструмента творчества и самовы-

ражения; 
4) представление богатства и разнообразия Индии через литературу. 
Содержание обучения:  
1. Чтение литературы. 
Учащиеся развивают навыки чтения и понимания текстов, изучают разнооб-

разие жанров, учат наизусть стихи, определяют тематику текста. 
2. Рассказ и роман. 
Учащиеся знакомятся с различными литературными жанрами, читают со-

временную литературу, а также народное творчество западной и восточной 
культур. Среди прочего здесь рассматривается жанр фэнтези.  

3. Введение в поэзию и драму. 
Учащиеся могут напрямую познакомиться с формой и содержанием стихо-

творных произведений.  
4. Чтение и письмо: поэзия / эссе / рассказ / драма. 
Учащиеся выбирают один из четырех жанров, тренируют навыки самовы-

ражения через данный жанр, знакомятся с его структурными элементами. 
В конце курса школьники разрабатывают творческий проект, в котором пишут 
свои собственные рассказы, стихи, эссе или пьесы [12, p. 509, 510]. 
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Оценивание 
Данному аспекту обучения посвящен небольшой абзац, описывающий 

принципы оценивания результатов, также в нем приводятся примеры систем 
оценки, созданные практикующими учителями. По мнению создателей нацио-
нальной программы, уровень владения языком должен оцениваться по эффек-
тивности общения, навыкам чтения, письма и говорения, а также по творческим 
заданиям, эссе, участию в полевых играх, дебатах и т.п.  

В таблице 1 приведены примеры оценивания письменного задания. 

Таблица 1 

Оценивание письменного задания 

Критерии Оценка D  
«неудовлетвори-

тельно» 

Оценка С  
«удовлетвори-
тельно» 

Оценка В  
«хорошо» 

Оценка А  
«отлично» 

Продолжитель-
ность и последо-
вательность в 
истории 

Пишет 1–2 пред-
ложения с ограни-
ченной связностью 

Пишет 3–4 пред-
ложения с частич-
но ясным и связ-
ным повествова-
нием 

Пишет 5–6 пред-
ложений с почти 
ясным и связным 
повествованием 

Пишет 6–8 пред-
ложений с ясным и 
связным повество-
ванием 

Используемые 
подсказки 

Развивает исто-
рию, используя 
мало или вообще 
не используя под-
сказок 

Развивает рассказ, 
используя 2–3 
подсказки 

Развивает рассказ, 
используя 4–7 
подсказок 

Развивает рассказ, 
используя 8–10 
подсказок 

Навыки письма Не демонстрирует 
никаких измене-
ний в структуре 
предложений, 
словарном запасе 
и последователь-
ности 

Демонстрирует 
ограниченные 
вариации в струк-
турах предложе-
ний, словарном 
запасе и последо-
вательности 

Демонстрирует 
некоторые разли-
чия в структурах 
предложений, 
словарном запасе 
и последователь-
ности 

Демонстрирует 
разнообразие 
структур предло-
жений, словарного 
запаса и соответ-
ствующей после-
довательности 

Грамматика и 
пунктуация 

Допускает более 
10 грамматических 
и пунктуационных 
ошибок, затруд-
няющих понима-
ние 

Допускает 7–10 
грамматических и 
пунктуационных 
ошибок, затруд-
няющих понима-
ние 

Допускает 3–6 
грамматических и 
пунктуационных 
ошибок, затруд-
няющих понима-
ние 

Грамматика и 
пунктуация точны, 
менее 3 ошибок 

 

 
Таким образом, оцениванию предоставлены достаточно широкие рамки, прин-

ципы стандартны и расплывчаты. Следовательно, учителя могут создавать свои 
системы, подстраивать их под свой стиль преподавания и под свою аудиторию. 

Заключение 
Политика основывается на принципах доступности, справедливости, каче-

ства, невысокой стоимости и ответственности согласно принципам ООН в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 г. Основная цель NEP 2020 г. – 
сделать школьное и высшее образование более целостным, междисциплинарным 
и гибким, расширить обязательное школьное образование, применить родной 
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язык в качестве средства обучения. Для реализации этой цели была разработана 
программа школьного образования (NCF-SE).  

В новой программе языковое образование основано на трех языках, где пер-
вый язык – наиболее знакомый учащемуся. Английский язык может быть вто-
рым или третьим, в зависимости от решения штата, города или школы. Языко-
вое образование направлено на развитие навыков общения, чтения, письма и 
понимания литературы. Различные ступени обучения уделяют внимание разным 
языкам и уровням языковых навыков. 

На первичной и подготовительной ступенях основное внимание уделяется раз-
витию навыков разговорной речи, чтения и письма на первых двух языках. К концу 
средней ступени ученики овладевают двумя языками на одинаковом уровне, а также 
знакомятся с третьим языком. В старшей школе уровень владения двумя языками 
практически одинаков; учебные цели включают достижение уровня эффективного 
общения, рассуждения и аргументации как на устном, так и на письменном языке.  

При изучении английского языка особое внимание уделяется истории и эволю-
ции этого языка в Индии, развитию навыков эффективной коммуникации в различ-
ных контекстах, расширению лексической базы для различных целей и развитию 
навыков чтения, письма и риторики в реальной жизни. Более того, особое внимание 
уделяется литературе на английском языке, в том числе и индийской, переведённой 
на английский язык. Через литературу формируются навыки творчества и самовы-
ражения, а также происходит познание культуры Индии. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме иноязычной подготовки будущих специалистов-
международников в сфере научно-технологического взаимодействия со странами Латинской 
Америки и Карибского бассейна как одного из ведущих направлений международного сотруд-
ничества Российской Федерации в атомной сфере. В качестве исследовательской задачи оп-
ределен поиск лингводидактических оснований для аргументированного подбора учебника, 
удовлетворяющего образовательным условиям целевого контингента: изучение студентами-
нелингвистами испанского языка как второго иностранного (после английского) с ориентаци-
ей на язык и культуру стран Латинской Америки и Карибского бассейна в целях научно-
технологического сотрудничества. Основные методы исследования включают анализ научной 
и учебно-методической литературы по теме статьи, обобщение, систематизацию и интер-
претацию полученных результатов. В качестве критериев анализа применяются: наличие в 
учебнике лингвистической, социолингвистической, социокультурной и лингвокультурной ин-
формации об особенностях латиноамериканского варианта испанского языка; реализация 
коммуникативного подхода; обучение второму иностранному языку (испанскому) с опорой на 
первый иностранный язык (английский). Материалы исследования, представленные в статье, 
отражают типичную для современных учебников ситуацию по формату предложенных в них 
упражнений. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что дос-
тупные на рынке учебники не удовлетворяют в достаточной мере заданным критериям и не 
могут обеспечить эффективную подготовку к иноязычной профессиональной коммуникации в 
подобных условиях. В этой связи в статье сформулированы рекомендации о возможных пу-
тях решения выявленных проблем, в том числе за счёт адаптации и использования имеющихся 
материалов при подготовке новых учебников и учебных пособий. 
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Abstract. The article is devoted to the current language pedagogy problem of preparing future 
international relations specialists in the field of scientific and technological cooperation in 
Latin America and the Caribbean, as one of the leading areas of international cooperation of 
the Russian Federation in the nuclear field. The task of the research is to provide a sound lan-
guage pedagogy reasoning for selecting a coursebook appropriate to the target learners educa-
tional conditions, namely: non-linguistics students mastering Spanish as a second foreign lan-
guage (with English as the first) for scientific and technological cooperation with Latin America 
and the Caribbean. The basic research methods embrace analysis of scientific and language 
pedagogy literature within the scope of the article, generalization, systematization, and inter-
pretation of the obtained results. The coursebook analysis criteria include: the presence of lin-
guistic, sociolinguistic, sociocultural, and linguocultural information about the Latin-American 
variant of Spanish; the implementation of the communicative approach in the book; teaching a 
second foreign language (Spanish) based on the first foreign language (English). The research 
materials selected for the discussion in the article reflect a situation typical of present day 
coursebooks as far as the format of their exercises is concerned. The results of the research 
prove that the currently available coursebooks do not adequately meet the criteria, and under 
the circumstances, have no potential to efficiently prepare language learners for foreign lan-
guage professional communication. In this respect, recommendations are provided on how to 
overcome the discovered problems, including adaptation of the existing materials within new 
coursebooks and manuals. 

Keywords: professional communication, non-linguistics university, Spanish, second foreign language, 
communicative approach, Latin-American variant of Spanish. 
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Введение 
Время революционных геополитических перемен диктует изменения во всех 

сферах жизни государства и общества. Постепенно уходит в прошлое однопо-
лярная модель мира, где главенствующую роль занимают так называемые «ко-
лониальные державы», а на смену приходит формирующаяся модель многопо-
лярного мира, в которой бывшие колонии (страны Африки, Азии, Латинской 
Америки) выстраивают свои экономические и технологические связи как равно-
правные субъекты международных отношений. Такое плодотворное и взаимо-
выгодное сотрудничество сложилось, в частности, в сфере науки и атомной 
энергетики между многими странами Латинской Америки и Российской Феде-
рацией, которая открыто заявляет о своем намерении развивать в этом регионе 
международные отношения на прагматичной, деидеологизированной и взаимо-
выгодной основе [1]. 

Обозначенная РФ стратегическая линия диктует необходимость изменений 
в системе высшего образования при подготовке кадров нового поколения, кото-
рые в дальнейшем и будут обеспечивать международное научно-технологи-
ческое взаимодействие. Перспективным в этом отношении признается обновле-
ние содержания обучения специалистов-международников иноязычному обще-
нию на междисциплинарной основе исходя из актуальных коммуникативно-
деятельностных потребностей профессиональной личности, представляющей 
соответствующую профессиональную и национальную культуру (и, следова-
тельно, лингвокультуру) [2]. 
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Важным основанием для формирования способности и готовности специа-
листа к межкультурному взаимодействию является освоение иностранных языков 
(далее – ИЯ), открывающих доступ к иным языковым и концептуальным картинам 
мира, построению взаимодействия с партнерами по коммуникации на общем лин-
гвокогнитивном основании. Неслучайно для работодателя в сфере научно-тех-
нологического сотрудничества одним из приоритетов является хорошая языковая 
подготовка специалиста, его готовность к эффективной профессиональной комму-
никации. При этом в современных реалиях владение только английским языком 
оказывается необходимым, но недостаточным условием для работы, например, в 
Латинской Америке и странах Карибского бассейна (далее – ЛА и КБ), поскольку 
подлинное сотрудничество требует более тесных связей и «общих смыслов». По 
этой причине работодатели всё больше отдают предпочтение тем специалистам, 
которые владеют двумя ИЯ, один из которых – испанский.  

Однако в неязыковых вузах, которые готовят специалистов для различных 
сфер науки и технологии, изучению второго ИЯ, как показывает практика, отво-
дится второстепенная роль. Например, в НИЯУ «МИФИ» акцент сделан на ос-
воении английского как языка международного научного общения, а испанский 
язык, на котором говорит практически вся Латинская Америка и страны КБ, ак-
тивно сотрудничающие с РФ в научно-технологической сфере, изучается только 
в Институте международных отношений, где в небольшом количестве готовят 
специалистов-международников научно-технологического профиля. Так, в 
2023 г. в рамках программ бакалавриата и специалитета на бюджетной основе 
был осуществлён приём 1067 человек; из них только 29 были зачислено по на-
правлению специальности «Международные отношения» [3], учебный план ко-
торой предусматривает изучение двух ИЯ. 

Еще одна проблема заключается в том, что даже при наличии испанского 
языка в учебном плане вуза за основу берётся универсальный кастильский вариант 
испанского языка (используемый в Испании), а фонетическим и лексико-грам-
матическим особенностям вариантов испанского языка, используемых в ЛА и КБ, в 
учебных пособиях отводится значительно меньшее место (как правило, только в 
эпизодических и весьма кратких комментариях). Между тем наши соотечественни-
ки, работающие в странах ЛА и КБ, сталкиваются с серьезными трудностями, осо-
бенно фонетического и грамматического планов из-за сильных фонетических раз-
личий кастильского и латиноамериканского вариантов испанского языка, которые 
только усиливаются за счёт высокого темпа речи латиноамериканцев. 

В этой связи в рамках данной статьи представляется необходимым проана-
лизировать доступные на рынке учебники с точки зрения целесообразности их 
использования для обучения испанскому языку как второму иностранному в ус-
ловиях неязыкового вуза, готовящего специалистов для международного науч-
но-технологического сотрудничества со странами ЛА и КБ.  

Материалом исследования послужили научные и учебно-методические ис-
точники по теме исследования. Основные методы исследования включают ана-
лиз научной и учебно-методической литературы по теме статьи, обобщение, 
систематизацию и интерпретацию полученных результатов. 
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Основная часть 
Для анализа учебной литературы в качестве основного был выбран крите-

рий наличия / отсутствия в учебниках лингвистической (в том числе фонети-
ческой, лексической, грамматической), социолингвистической, социокультурной 
и лингвокультурной информации об особенностях латиноамериканского вари-
анта испанского языка. Критерием второго порядка выступила реализуемая (а 
не декларируемая авторами учебников) лингводидактическая парадигма, а 
именно методическое обеспечение коммуникативного подхода в обучении. Кри-
терием третьего порядка стал учет особенностей изучения испанского языка как 
второго иностранного (после английского). 

Прежде всего обратим внимание на учебники и учебные пособия, ориенти-
рованные на освоение испанского языка стран ЛА и КБ. 

В иностранной библиографии существует целый ряд таких учебников, а 
именно: Prisma latinoamericano (A1–B2) издательства Edinumen [4], Aula América 
(A1–A2) [5], Campus Sur (A1–B1) издательства Difusión [6]. В них присутствует 
комплекс интересных материалов для развития навыков и умений устной и 
письменной речи, а также материалов, посвященных культурному многообра-
зию стран ЛА и КБ. Однако эти учебники не учитывают такое важное, особенно 
для взрослой аудитории, методологическое основание обучения иноязычному 
общению, как принцип учета особенностей родного языка и родной культуры 
обучающихся, что значительно снижает эффективность использования этих 
средств обучения в русскоязычной аудитории. Кроме того, развитие межкуль-
турной компетенции, целевой в контексте рассматриваемой нами проблемы, 
предполагает: сопоставление языковых и культурных фактов России и стран ЛА, 
КБ; установление общих для представителей разных лингвокультур функцио-
нальных смыслов – основы для взаимопонимания коммуникантов, что оказыва-
ется весьма проблематичным при работе с указанными учебниками. Освоение 
испанского языка как второго ИЯ (на базе английского) ими не рассматривается. 

В отечественной библиографии имеется большое количество учебно-ме-
тодических материалов, которые используются для обучения студентов неязы-
ковых вузов испанскому языку. В рамках исследования вопроса о релевантности 
представленных в них материалов обозначенным выше условиям было решено 
проанализировать некоторые из них (как типичные по формату предложенных в 
них упражнений), чтобы выявить основания для их использования / отказа от  
использования в условиях ИМО НИЯУ «МИФИ».  

Рассмотрим учебное пособие «Деловой испанский язык: учебник и практи-
кум для вузов», целью которого является: развитие навыков и умений устной 
речи – для участия в деловых переговорах; обучение основам письменной речи – 
деловой коммерческой переписке, пониманию аутентичных статей экономиче-
ской направленности [7].  

Анализ учебника по установленным нами критериям позволяет констатиро-
вать следующее: 

– в учебнике практически отсутствует лингвистическая и весьма скудно 
представлена социолингвистическая, социокультурная и лингвокультурная  
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информация об особенностях латиноамериканского варианта испанского языка. 
Автор учебника ограничивается культурологической справкой о различиях эти-
кета в Испании и Латинской Америке, что не дает целостного представления о 
корпоративной культуре международного испаноязычного общения, весьма по-
верхностно знакомит с некоторыми особенностями такого общения, сильно 
обобщая возможные социокультурные различия между странами ЛА; 

– материалы учебника содержат большое количество речеподготовительных 
(языковых и условно-речевых) упражнений, в том числе на лексико-грам-
матический перевод, при незначительном количестве речевых заданий; упраж-
нения однообразны, относятся преимущественно к формально-академическому 
типу (подобная монотонность, как показывает практика, обычно оказывает нега-
тивное влияние на мотивацию обучающихся); 

– упражнения учебника лишь частично обеспечивают достижение заявлен-
ных его автором целевых установок (развитие навыков и умений устной речи, 
важных для профессиональной деятельности). Так, например, в учебнике приво-
дится материал только письменных текстов, а аудиоматериал и соответствую-
щие упражнения полностью отсутствуют, что представляется недопустимым, 
учитывая трудности восприятия русскоговорящими речи латиноамериканцев на 
слух; 

– освоение испанского языка как второго ИЯ (на базе английского) не рас-
сматривается. 

Таким образом, данное пособие не соответствует в достаточной мере ни од-
ному из принятых нами критериев.  

Наше внимание привлек также учебник М.В. Ларионовой «Испанский язык 
с элементами делового общения для начинающих: учебник и практикум для ву-
зов» [8], который, судя по названию, может представлять интерес в контексте 
рассматриваемой нами проблемы. Его целевая аудитория достаточно широкая – 
студенты как языковых, так и неязыковых вузов; допускается также его исполь-
зование иными категориями обучающихся. Сразу же отметим, что такой охват 
аудитории представляется достаточно спорной позицией, поскольку при подоб-
ном подходе не учитывается в должной мере специфика формирования языково-
го сознания личности студента-лингвиста и студента-нелингвиста. 

Учебник является первой из четырёх книг, объединенных под названием 
«Esp@ñol.hoy». Он ориентирован на формирование базовых умений и навыков 
устного и письменного речевого общения на испанском языке (уровни А1–А2) в 
учебно-профессиональной и социально-культурной сферах [8]. Каждый из 
18 уроков учебника базируется на художественных текстах современных испан-
ских и латиноамериканских писателей, а также материалах прессы. Помимо тра-
диционных разделов «Грамматика», «Лексика» и «Разговорная практика», в 
учебнике представлен раздел «Из аудитории в мир бизнеса», который знакомит 
студентов с основами делового испаноязычного общения. Раздел «Контрольные 
задания» содержит материал для проверки уровня сформированности письмен-
ных речевых умений, в том числе понимания текстов, а также лексико-грам-
матических навыков.  
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После изучения данного учебника отметим следующее:  
– что касается основного критерия (наличия информации об особенностях 

латиноамериканского варианта испанского языка), то он реализован частично: в 
первом уроке (Lección 1) учебника приводится таблица правил чтения согласных 
в испанском языке, однако никаких комментариев о расхождении в произноше-
нии некоторых согласных не было обнаружено; также отсутствуют комментарии 
относительно грамматических расхождений в теме личных местоимений и осо-
бенностей в формах спряжений глаголов (voseo), что у неподготовленных к та-
ким расхождениям коммуникантов, как правило, вызывает трудности и неиз-
бежно приводит к вынужденным ошибкам и коммуникативным сбоям; 

– система упражнений включает большое количество речеподготовитель-
ных упражнений (подстановочных, трансформационных, переводных); при обу-
чении говорению акцент сделан на вопросно-ответном формате работы, при ко-
тором обучающимся предлагается ответить на вопросы по содержанию текста 
или пересказать текст от другого лица; 

– раздел «Речевая практика» не изобилует разнообразием коммуникативных 
заданий: упражнения сводятся, главным образом, к высказыванию обучающи-
мися мнения при ответе на вопросы, связанные с темой текста; 

– освоение испанского языка как второго ИЯ (на базе английского) не рас-
сматривается. 

Очевидно, что цели, заявленные автором данного учебника, как и в первом 
случае, не достигаются в полной мере.  

Таким образом, можно констатировать, что в отечественных изданиях ос-
новной критерий – наличие в пособиях / учебниках лингвистической, социолин-
гвистической, социокультурной и лингвокультурной информации об особенно-
стях латиноамериканского варианта испанского языка – либо не реализуется во-
обще, либо реализуется недостаточно для обучения эффективному межкультур-
ному испаноязычному общению в сфере научно-технологического сотрудниче-
ства со странами ЛА и КБ. В иностранных учебниках, ориентированных на ос-
воение испанского языка ЛА и КБ, этот критерий реализуется, однако их приме-
нение в русскоязычной аудитории весьма проблематично, поскольку в них иг-
норируется принцип учета особенностей родного языка и родной культуры обу-
чающихся, что не только значительно снижает эффективность использования 
этих средств обучения в русскоязычной аудитории, но и нивелирует процессы 
формирования межкультурной компетенции, предполагающей: сопоставление 
языковых и культурных фактов России и стран ЛА, КБ; установление общих для 
представителей разных лингвокультур функциональных смыслов – основы для 
взаимопонимания коммуникантов, представляющих разные лингвокультуры. 
При этом ни в отечественных, ни в зарубежных изданиях освоение испанского 
языка как второго ИЯ (на базе английского) не рассматривается (критерий 
третьего порядка). 

Что касается второго критерия (методического обеспечения коммуникатив-
ного подхода в обучении), в отечественных учебниках и учебных пособиях 
наблюдается общая тенденция – коммуникативный подход, как правило, декла-
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рируется, но не реализуется в должной мере: очевиден недостаток коммуника-
тивных заданий, развивающих неподготовленную испаноязычную речь студен-
тов в профессиональном поле. Решением данной проблемы может стать исполь-
зование отдельных блоков заданий, приведённых в зарубежных учебных посо-
биях, например ролевых игр (с прописыванием ролей и планом построения вы-
сказывания на начальных этапах, постепенным уменьшением подготовленной 
части в последующей работе), иных дидактических игр, позволяющих обеспе-
чить обильную речевую практику, в том числе и в процессе решения интеллек-
туальных задач, при выполнении творческих заданий.  

Возвращаясь к важности аудирования при изучении испанского языка, в ко-
тором скорость речи говорящих достаточно высока, представляется целесооб-
разным значительно усилить этот аспект. Рекомендуется также использовать 
аудио-, видеоматериалы на занятиях (и предусмотреть для этого специальные 
упражнения в учебных пособиях), поскольку они обладают как слуховой, так и 
зрительной наглядностью, с одной стороны, снимая некоторые трудности вос-
приятия речи на слух за счет присутствия зрительного ряда, а с другой – иллю-
стрируя целостную ситуацию общения. Как показывает практика, такая органи-
зация учебного процесса не только позволяет развивать навыки восприятия речи 
на слух, но и положительно сказывается на повышении учебной мотивации сту-
дентов, разнообразит урок, что особенно важно для современного поколения, 
учитывая его приверженность к мультимедиаконтенту. При правильном подборе 
аудиовизуального материала и составлении дидактических заданий к нему он 
будет служить дополнительным стимулом для коммуникативной практики. 

Заключение 
В настоящее время международное сотрудничество России в области науки 

и передовых технологий тесно связано со странами ЛА и КБ, и есть все основа-
ния полагать, что у такого сотрудничества очень хорошие перспективы. Это оз-
начает, что приоритетным направлением для стажировок и потенциального тру-
доустройства будут именно эти страны. Следовательно, необходимо стремиться 
к лучшему взаимопониманию и на личностном уровне, более тесным дружест-
венным связям, активным академическим и рабочим контактам, что превращает 
язык в важнейший ресурс, объединяющий, а не разделяющий людей и народы. 
Такая возможность открывается, если для межкультурных коммуникантов язык 
общения – не абстракция со многими переменными, а необходимый и доступ-
ный инструмент, наполненный понятными смыслами, разделяемыми сторонами 
общения. Это обусловливает постановку соответствующих лингводидактиче-
ских задач, требующих решения. 

Ещё Г.В. Степанов в своем фундаментальном труде, посвященном испан-
скому языку стран Латинской Америки, писал о важности «исследования амери-
канского варианта испанской речи и сообщения на первых порах хотя бы самых 
общих сведений о его лингвистических особенностях» [9, с. 6]. Между тем ана-
лиз показывает, что большинство отечественных учебников испанского языка 
лишь поверхностно рассматривают различия между испанским языком Испании 
и его вариантами в странах ЛА и КБ. В основном комментарии касаются только 
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грамматических различий в формах местоимений (tú – vos, vosotros – ustedes) и 
фонетических различий (seseo). На наш взгляд, для эффективного профессио-
нального общения этого явно недостаточно. 

Кроме того, в международном пространстве научно-технологического со-
трудничества со странами ЛА и КБ активно присутствуют два языка – ис-
панский и английский, что делает значимым вопрос о координации содержания 
этих учебных дисциплин в условиях вуза, оптимизации процесса освоения вто-
рого ИЯ (испанского) на базе первого (английского). 

Подводя итоги нашему исследованию, подчеркнем важность использования 
аутентичных материалов в процессе обучения. На этом основании возможно 
привлечение зарубежных учебных материалов. Однако необходимо не просто 
выбрать готовое зарубежное издание и создать вторичный продукт на его осно-
ве, а подобрать собрание ценных «локальных» [10, c. 13] материалов, соответст-
вующих требованиям специальности и учитывающих фактор межкультурного 
диалога при взаимодействии разных национальных картин мира. 

Создавая пособие для своего целевого контингента, важно жестко аргумен-
тировать набор критериев, которым должны отвечать учебные материалы, и оп-
ределить их соответствие современному состоянию научно-методического зна-
ния. В этой связи, кроме принятых нами критериев, представляется целесооб-
разным опираться на фундаментальные, методологически значимые позиции – 
коммуникативно-деятельностные потребности профессиональной личности, 
представляющей определенную лингвокультуру и профессиональную культуру 
специалиста конкретной области, как это рекомендуют исследователи, рабо-
тающие в этой области [2]. 

Безусловно, важна и полноценная опытная проверка всех материалов, при 
необходимости их доработка и коррекция, а также апробация в межкультурном 
пространстве современного профессионального диалога. 
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Аннотация. Каждый преподаватель информатики в вузе сталкивается с проблемой различ-
ного исходного уровня знаний и особенно навыков и умений обучающихся при работе на персо-
нальном компьютере. Предмет исследования – вопросы организации разноуровневого подхода 
к изучению информатики в вузе, основанного на предварительной диагностике обучающегося, 
а также разработке и использовании в образовательном процессе большой базы учебных за-
даний различного уровня трудности. При таком подходе каждый обучающийся работает в 
удобном для него темпе и может достичь любого уровня подготовки в области информаци-
онных технологий, не ниже базового, определённого госстандартами. Цель – не только крат-
ко проанализировать теоретические вопросы индивидуализации образования, но также из-
ложить авторскую методику в организации разноуровневого индивидуализированного обу-
чения информатике в вузе, которая прошла проверку в ходе более чем 25-летнего опыта обу-
чения курсантов военно-морского вуза и студентов различных вузов г. Владивостока и дока-
зала свою эффективность. Методы исследования: анализ теоретических источников, индук-
ция и дедукция, наблюдение, педагогический эксперимент. Результаты работы могут быть 
использованы при преподавании информатики, информационных технологий и других дисцип-
лин в различных вузах, обладают достаточной новизной ввиду изложения авторского подхо-
да, однако при использовании данной методики следует учитывать, что организация разно-
уровневого индивидуализированного обучения требует от преподавателя значительных уси-
лий, связанных как с разработкой банка разноуровневых заданий, так и с организацией и реа-
лизацией такого образовательного процесса, когда каждый обучающийся работает в инди-
видуальном темпе и по индивидуальной образовательной траектории. 
Ключевые слова: адаптивное обучение, аудиалы, визуалы, динамическая модель обучающегося, кине-
стетики, индивидуализация, индивидуализированное обучение, индивидуальная образовательная тра-
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Abstract.  Every computer science teacher at a university faces such a problem as a different 
initial level of knowledge and especially the skills and abilities of students when working on a 
personal computer. The subject of the research in this article is the organization of a multi-level 
approach to the study of computer science in higher education, based on the preliminary diag-
nosis of the student for his individual cognitive style, as well as the development and use in the 
educational process of a large database of educational tasks of various difficulty levels. With 
this approach, each student works at a pace convenient for him, and can also achieve any level 
of training in the field of information technology, not lower than the basic one defined by State 
Standards. The purpose of the work is not only to briefly analyze the theoretical issues of indi-
vidualization of education, but also to outline the author's methodology for organizing multi-
level individualized computer science education at a university, which has been tested during 
more than 25 years of training of cadets of the naval university and students of various universi-
ties in Vladivostok and has proven its effectiveness. Research methods: analysis of theoretical 
sources, induction and deduction, observation and analysis of its results, pedagogical experi-
ment. The results of the work can be used in teaching computer science, information technology 
and other disciplines in various universities, have sufficient novelty due to the presentation of 
the author's approach, however, when using this experience, one should take into account the 
fact that the organization of multi-level individualized education at a university requires signifi-
cant additional efforts from the teacher, related both to the development of a bank of multi-level 
tasks and with the organization and implementation of such an educational process, when each 
student works at an individual pace and along an individual educational trajectory. 

Keywords: adaptive learning, audios, visuals, dynamic student model, kinesthetics, individuali-
zation, individualized learning, individual educational trajectory, individual learning, computer 
science, cognitive style, socialization. 
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Введение 
Все преподаватели высшей школы сталкивались с проблемой обучения в 

условиях, когда субъекты учебной деятельности имеют ярко выраженные инди-
видуальные особенности. Одни обучающиеся лучше воспринимают информа-
цию на слух (аудиалы), другие хотят обязательно прочитать текст, дополненный 
картинками, анимацией и видеозаписями (визуалы), третьи усваивают инфор-
мацию при выполнении каких-либо действий и решении задач (кинестетики). 
Одним достаточно услышать или прочитать материал однократно, для того что-
бы запомнить его, другим необходимо обязательно несколько раз повторить 
учебную информацию для прочного запоминания. Одни предпочитают начинать 
изучение нового материала сразу с решения конкретных задач, в ходе которого 
получают необходимую информацию, другие не могут перейти к практике, не 
освоив теорию. Все эти индивидуальные особенности образовательного процес-
са называются в психологии познавательным или когнитивным стилем. Деталь-
но данные вопросы изучает когнитивная психология, в СССР и России – педаго-
гическая психология. 

При изучении информационных технологий возникает ещё одна проблема – 
различный исходный уровень знаний обучающихся в области информатики и 
владения ими персональным компьютером. Одни обучающиеся имеют дома 
персональную ЭВМ, работали на ней с самого детства, могут быстро набирать и 
форматировать любой текст, владеют методом слепой печати, другие увидели 



К.Г. Кречетников. Методика разноуровневого индивидуализированного обучения информатике …   
 

 

 117 

компьютер вблизи и попробовали поработать на нем впервые только тогда, когда 
поступили в вуз. Поэтому производить обучение информатике на одинаковом для 
всех уровне и в едином темпе просто нецелесообразно. Рациональнее так организо-
вать образовательный процесс, чтобы каждый обучающийся имел возможность ра-
ботать в индивидуальном темпе, выполняя набор разноуровневых заданий возрас-
тающей трудности, при этом достигая своего персонального уровня, не ниже базо-
вого, определённого федеральными государственными стандартами. 

Предметом исследования являются вопросы организации разноуровневого 
подхода к изучению информатики в вузе, включающего предварительную диаг-
ностику обучающегося (как на уровень базовых знаний и умений в области ин-
форматики, так и на когнитивный стиль), а также разработку и использование 
в учебном процессе массива учебных заданий различного уровня трудности. 

Цель – рассмотреть методику разноуровневого индивидуализированного 
обучения информатике в вузе, особенности её организации. 

Новизна исследования обусловлена тем, что, наряду с известными разработ-
ками в области адаптивного и разноуровневого обучения, описан авторский подход 
к организации образовательного процесса в вузе, обеспечивающий каждого обу-
чающегося индивидуальной образовательной траекторией при освоении инфор-
матики. 

Методы исследования: анализ теоретических источников, индукция и де-
дукция, педагогический эксперимент, наблюдение.  

Основная часть 
Развитие личности субъекта образовательного процесса во время обучения в 

вузе обеспечивается детерминацией целого комплекса взаимосвязанных усло-
вий. Подобное развитие включает два противоположных процесса: в первом из 
них личность все более плотно интегрируется в сложную систему общественных 
отношений, при этом её взаимодействие с разными людьми и общественными 
сферами происходит всё более интенсивно (социализация личности); второй 
процесс характеризуется тем, что личность, интегрируясь в общество, парал-
лельно получает и все большую свободу, относительную автономность и даже 
самостоятельность, что составляет сущность не менее важного процесса для 
развития личности – индивидуализации, в ходе которой у каждого субъекта об-
разовательного процесса происходит становление и развитие его собственного, 
особого, достаточно уникального внутреннего мира, образа жизни, способа 
мышления и принятия решений, поведения. 

Процессу индивидуализации личности во многом способствует особая орга-
низация образовательной среды в вузе, в частности индивидуализация или диф-
ференциация обучения. Поскольку любой субъект образовательного процесса 
имеет свой уникальный ментальный опыт, то и характер его деятельности, ак-
тивности в различных образовательных и жизненных ситуациях будет отличать-
ся от действий других субъектов. Структура и содержание подобного опыта у 
каждого обучающегося достаточно дифференцированы, поэтому и познаватель-
ные возможности личности не могут быть одинаковыми. Кроме того, субъекты 
образовательного процесса различаются по характерным биоритмам, когнитив-
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ным (познавательным) стилям, темпераментам, психосоциотипам. В психологии 
также часто используется такое интегральное образование, качество личности, 
отражающее её способности к обучению, как индивидуальный стиль учебно-
познавательной деятельности.  

Многие педагоги и психологи обращались к проблеме индивидуализации 
или дифференциации обучения. Автору особенно близки идеи Е.И. Машбица, 
выделявшего три ступени данной проблемы. Он различал индивидуальное обу-
чение (один человек – один преподаватель или компьютер), адаптивное обуче-
ние, когда уровень обучения подстраивается под возможности субъекта образо-
вательного процесса, и индивидуализированное обучение, опирающееся на динами-
ческую модель обучающегося [1]. 

Индивидуальное обучение в высшем учебном заведении может использо-
ваться только при репетиторстве или на консультациях. 

Чаще всего в вузе используется адаптивное обучение, поскольку его орга-
низовать гораздо проще, чем индивидуализированное. Адаптация происходит по 
одному из двух путей: либо базируется на данных, полученных непосредственно 
в образовательном процессе, характеризующих ход обучения каждого субъекта, 
либо проектируется до начала самого обучения. Второй путь, как правило, пре-
дусматривает обучение по разветвленной схеме (разветвляющийся процесс в 
информатике), когда тип и характер образовательной траектории и вспомога-
тельных воздействий определяются тем, какие ошибки допустил субъект в про-
цессе обучения. 

Индивидуализированное обучение базируется на динамической модели субъ-
екта образовательного процесса и организуется с учетом этой модели. Данный 
тип обучения более предпочтительный, чем адаптивный, и тем более чем инди-
видуальный, но организовать индивидуализированное обучение труднее всего 
[2]. Вся информация о субъекте образовательного процесса поступает в различ-
ные взаимосвязанные блоки модели обучающегося для последующей обработки. 
Перед началом прохождения дисциплины на основе психологического, лично-
стного тестирования, а также входного тестирования по дисциплине субъекта 
образовательного процесса формируется динамическая модель обучающегося. 
В ходе обучения данная модель дополняется, уточняется и корректируется. Ре-
зультаты прохождения контрольных точек дисциплины заносятся в блок исто-
рии обучения, включая сведения о решенных задачах и об освоенных разделах. 
Интерпретатор модели передаёт информацию в интеллектуальный модуль, оп-
ределяющий соответствие уровня подготовки обучающегося государственным 
стандартам, а также индивидуальным образовательным целям, установленным 
обучающимся самостоятельно. 

Рассмотрим непосредственную организацию учебного процесса по автор-
ской методике для дисциплины «Информатика» или «Информационные техно-
логии».  

Обучение информатике включает в себя теоретическую и практическую 
части. Теоретическое обучение производится на лекциях и закрепляется на прак-
тических занятиях при тестировании.  
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Лекции проводятся при поддержке презентационного материала, разрабо-
танного в программе Microsoft PowerPoint по особым требованиям, с учётом ре-
комендаций педагогического дизайна. Шрифт на слайдах используется без засе-
чек, с одинаковой толщиной линий, образующих буквы. Рекомендуется шрифт 
Arial. Размеры шрифта – 24–28 пт, в таблицах допускается 18–24 пт. Фон на 
слайдах не используется. Применяются только 2 цвета текста: цвет основного 
текста – чёрный, цвет ключевых терминов – синий. Используются выделения 
только полужирным начертанием и курсивом. Подчёркивание не используется. 
Нижняя треть экрана не всегда видна с задних рядов лекционной аудитории, по-
этому её целесообразно использовать для размещения не текста, а релевантного 
поясняющего изображения. Лекции проводятся преимущественно проблемным 
методом в диалоговом режиме. 

Тестирование по материалам лекции проводится, как правило, на первом 
практическом занятии после лекции. Организация тестирования включает под-
готовительный и контрольный этапы. На подготовительном этапе все проходят 
обучающий вариант теста. В нём вопросы расположены в порядке следования 
материала лекции; может изменяться только последовательность вариантов от-
вета. Для подготовки к тесту используются встроенные подсказки, указывающие 
на правильный ответ или наводящие на него косвенно, а также тестовые вопро-
сы пяти видов: на выбор единственного правильного ответа, на выбор несколь-
ких правильных ответов, на установление соответствия, на установление пра-
вильной последовательности, открытой формы (заполнение пропуска или про-
пусков).  

Прохождение обучающего варианта теста рекомендуется минимум 2 раза 
для лучшего усвоения материала. Затем обучающиеся убирают тетради с лек-
циями и запускают контрольный вариант теста. При контрольном тестировании 
из базы данных тестовых вопросов случайным образом выбирается 30 вопросов; 
перемешиваются в случайном порядке не только варианты ответов, но и вопро-
сы (на всех компьютерах по-разному для исключения возможности спи-
сывания), подсказки становятся недоступными, ограничивается время тестиро-
вания. Опытным путём установлено, что подготовленному обучающемуся дос-
таточное время для ответа на 30 вопросов – максимум 20 мин. Этого хватает для 
обдумывания правильных ответов, но не даёт возможности получения подсказки 
(на списывание у обучающегося просто не хватает времени).  

Длительный опыт тестирования обучающихся в различных вузах показал, 
что шкалу оценивания следует установить следующим образом: «5» – 84–100 % 
правильных ответов; «4» – 67–83 % правильных ответов; «3» – 51–66 % пра-
вильных ответов; «2» – 0–50 % правильных ответов. Для 30 вопросов теста дан-
ная шкала оценивания выглядит следующим образом (если использовать равно-
балльные вопросы, один вопрос – один балл): «5» – 26–30 баллов; «4» – 21–25 бал-
лов; «3» – 16–20 баллов; «2» – менее 16 баллов. При наличии достаточного вре-
мени предусматривается возможность повторной сдачи контрольного теста для 
улучшения отметки, когда до желаемого результата не хватило одного балла 
(например, набрано 25 баллов вместо 26). В данном случае засчитывается луч-
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шая попытка тестирования из двух (отметка не может быть снижена, поскольку 
стремление к совершенствованию должно поощряться!).  

Обучающийся может также пересдать тест во время еженедельной консуль-
тации. Однако здесь установлено следующее ограничение: за одну консульта-
цию возможно повысить отметку по конкретному тесту только на 1 балл (напри-
мер с «2» до «3», с «3» до «4»). Вместе с тем количество тестов, пересдаваемых 
на консультации, ограничено только временем консультации (2 академических 
часа). Если обучающийся хочет повысить отметку на 2 балла, он вынужден пе-
ресдавать тест минимум 2 раза, с минимальным интервалом в неделю. Таким 
образом стимулируется неоднократное повторение учебного материала. 

Если обучающийся сдал тест без ошибок, набрав 30 из 30 баллов, то он по-
лучает ещё бонусный балл, который учитывается при выставлении интегриро-
ванной отметки по семестру. В конце каждого семестра обучающиеся сдают ин-
тегрированный аттестационный тест по всем темам семестра, результаты кото-
рого имеют значение в 3 раза большее, чем отметка по тесту для текущего мате-
риала. В результате повторение учебного материала производится ещё раз. В це-
лом такая организация тестирования обеспечивает прочное запоминание; обу-
чающиеся показывают стабильно хорошие результаты при проверке остаточных 
знаний, производимой во время аттестации образовательных программ вуза. 

После выполнения теста или нескольких тестов (если лекции проходили 
блоком по 2–3 разделам), закрепляющих изучение теоретического материала и 
проверяющих уровень знаний, обучающиеся переходят непосредственно к прак-
тической работе на персональном компьютере.  

Задания бывают базового уровня (сопровождаемые подробными методика-
ми их выполнения) и дополнительные (возрастающей трудности), раскрываю-
щие отдельные аспекты применения программных пакетов, в которых подроб-
ная методика отсутствует, а описываются только отдельные нюансы выполне-
ния. Существует и третий блок, называемый «олимпиадные задачи», решить ко-
торые на компьютере способны только наиболее подготовленные и мотивиро-
ванные обучающиеся. В этих задачах нелегко найти правильный путь решения, 
и для них нужно иметь серьёзную базовую подготовку.  

Если обучающийся выполнил базовое задание, то он получает обычную от-
метку, без повышающего коэффициента. Тот, кто не сдал базовое задание к ус-
тановленному контрольному сроку, имеет задолженность по результатам теку-
щего контроля. Выполнивший дополнительное задание, помимо базового, полу-
чает отметку с повышающим коэффициентом от 1,5 до 2, а решивший олимпи-
адную задачу может получить и более высокий коэффициент или дополнитель-
ные бонусы.  

Такой подход стимулирует обучающихся к выполнению не только базовых 
заданий, но и дополнительных, поскольку выполнение исключительно базовых 
заданий обеспечивает гарантированное получение обучающимся только отметки 
«удовлетворительно». Для хорошей или отличной отметки возникает необходи-
мость упорно потрудиться. Кроме того, выполнение разноплановых заданий по-
вышенной трудности увлекает довольно многих обучающихся самим процес-
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сом, что позволяет говорить о возникновении так желаемой для успешного об-
разовательного процесса внутренней мотивации к обучению, возникающей не 
по принуждению, а из познавательного интереса. 

Кроме выполнения разноуровневых задач субъекты образовательного про-
цесса обязательно должны принять активное участие во взаимообучении. Орга-
низуется оно следующим образом. Методика выполнения заданий составлена 
таким образом, чтобы минимизировать обращения обучающихся к преподавате-
лю. Однако всегда находятся такие особые моменты в выполнении заданий на 
персональном компьютере, которые требуют пояснения преподавателя. Первый 
из обучающихся, столкнувшийся с затруднениями, получает подробное поясне-
ние от преподавателя. Второму обучающемуся, задающему тот же самый во-
прос, помощь оказывает уже не преподаватель, а первый из обучающихся, уже 
знающий особенности преодоления трудностей. Затем помощь оказывает второй 
обучающийся третьему и т.д. Таким образом, происходит момент проговарива-
ния выполняемых задач почти всеми субъектами образовательного процесса, 
что хорошо согласуется с одним из важных этапов формирования умственных 
действий по П.Я. Гальперину [3]. Объясняющий лучше запоминает и усваивает 
выполняемые действия, закрепляет полученные компетенции. 

Заключение 
Разработанная методика разноуровневого индивидуализированного обуче-

ния в вузе прошла широкую апробацию в различных вузах Владивостока и по-
казала свою высокую эффективность не только при преподавании информатики, 
но и ряда смежных дисциплин, связанных с компьютером, таких как «Информа-
ционные технологии», «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности», «Интеллектуальные системы», «Информационные технологии 
управления проектами», «Пакеты прикладных программ», «Программные сред-
ства и Web-дизайн», «Компьютерная подготовка», «Интернет-технологии веде-
ния бизнеса» и др. 

В Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России был орга-
низован педагогический эксперимент при изучении дисциплины «Информаци-
онные технологии». В эксперименте участвовали две группы курсантов 1-го 
курса по 25 человек. Входное тестирование показало, что группы были практи-
чески одинаковыми по уровню начальных школьных знаний по информатике и 
умению работать на компьютере. Одна группа курсантов была контрольной и 
обучалась по традиционной методике, принятой в Академии. Другая группа ос-
ваивала дисциплину «Информационные технологии» по авторской методике 
разноуровневого индивидуализированного обучения. Объём подготовки у двух 
групп был одинаковым (72 аудиторных часа с преподавателем и 72 часа само-
стоятельных занятий, что соответствует трудоёмкости в 4 зачётных единицы). 
В конце обучения комиссия принимала экзамен. 

Результаты экзамена показали, что экспериментальная группа получила 
средний балл по экзамену 4,52, в то время как средний балл контрольной группы 
составил только 3,96. Это доказывает эффективность применения разработанной 
методики. 
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В то же время следует отметить, что использовать методику разноуровнево-
го индивидуализированного обучения могут только наиболее подготовленные, 
мотивированные и трудолюбивые преподаватели, поскольку необходима пред-
варительная подготовка тестов, банка разноуровневых заданий возрастающей 
трудности, методик их выполнения (особенно подробных для базовых заданий), 
требуются навыки организации подобного обучения, диагностики субъектов об-
разовательного процесса, оказания быстрой и точной помощи обучающимся, 
которые выполняют в одно и то же время различные задания и в различном тем-
пе. Однако результат применения данной методики наградит преподавателя за 
все приложенные усилия. 
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Abstract.  The authors present basic principles of developing kindergarten teachers’ profes-
sional competence described in the experimental vocational training program. It was developed 
on the methodological basis of K.D. Ushinskiy’s ideas, the theory of plot-role plays for pre-
schoolers as a leading type of activity, approaches to observation and forecasting. The argu-
ments reflecting the need to develop preschool teachers’ pedagogical intentionality as a special 
type of preschooler teaching are presented. The basics of experimental learning are also de-
scribed. A model of developing the pedagogical intentionality within the experimental program 
framework is shown. The program content is based on methods of observation and pedagogical 
diagnostics, which theoretical foundation is substantiated in game theory, theory of pedagogical 
observation and forecasting. The basic principles of implementing the program are based on 
methods of active professional training and pedagogical supervision of the humanistic direc-
tion. 

Keywords: educator, professional competence, preschoolers, pedagogical diagnostics, peda-
gogical intentionality, orientation. 
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Самая существенная, самая человечественная 
потребность в человеке есть потребность  
в совершенствовании развития 

К.Д. Ушинский  

Введение 
Сегодня мы переживаем период кардинальных трансформаций, изменений в 

социальной сфере, которые новое поколение будет осваивать как данность и раз-
вивать. Опыт личности затрудняет понимание возможностей, ресурсов нового 
социума. Но уже сейчас с нами живет это новое поколение. Мы видим его, но 
пока не понимаем, что оно из себя будет представлять. Это дети дошкольного 
возраста. Для позитивных социальных перспектив будущего важно, чтобы новое 
поколение было обеспечено благоприятной, развивающей воспитательной сре-
дой. Именно такого рода задача выполняется в детских дошкольных учреждени-
ях (ДОУ) воспитателями. Воспитатели и другие педагогические работники 
должны уметь видеть детей в их целостности, уметь наблюдать за ними, прогно-
зировать их развитие. Педагоги должны работать для воспитанников, видеть 
именно их личность и деятельность в качестве объекта своей деятельности. 

Основная часть 
В работе воспитателя возникает целый ряд проблем, которые препятствуют 

достижениям оптимальных результатов деятельности – развитию дошкольника. 
Одной из ключевых проблем является выгорание педагогов. Выгорание в со-
циономических профессиях – известная проблема. В педагогической деятельно-
сти учителя она исследуется достаточно давно. Деятельность воспитателя ДОУ 
также имеет большой риск выгорания, однако исследуется в гораздо меньшей 
степени. Н.В Александрова описала факторы эмоционального выгорания воспи-
тателей дошкольной образовательной организации [1]. Она показала внутренние 
и внешние факторы выгорания у воспитателей. К внутренним факторам автор  
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отнесла специфику мотивационной составляющей, низкий уровень навыков ком-
муникации, неудовлетворённость статусом, раздражение в связи с этим [1], к внеш-
ним – низкую оплату труда, эмоциональные перегрузки, напряженность и вклю-
ченность в общение с детьми, высокую ответственность, конфликтность родителей. 

Исследователи выгорания воспитателей, З.В. Луковцева и О.В. Куракина, 
представили данные о причинах эмоционального выгорания [2]. В рамках кате-
гории «объективная интенсивность выгорания» авторы показали ряд закономер-
ностей. Оказалось, что наибольшей субъективной значимостью для всех категорий 
воспитателей обладают эмоциональные, психосоматические и семейные причины 
выгорания; объективно наиболее интенсивное выгорание присутствует у тех из них, 
кто работает с детьми раннего возраста, за которыми надо постоянно следить. 

Исследования  свидетельствуют о том, что основные профессиональные 
проблемы внутреннего характера у воспитателей состоят в недостаточном уме-
нии общаться, нежелании быть внимательными к детям [1, 2].  

Когда речь идет о внимательности к детям, создании для них благоприятной 
развивающей среды, важным профессиональным феноменом выступает направ-
ленность.  

О.Ю. Зайцева акцентирует внимание на направленности воспитателей как 
профессионалов [3]. Результаты исследования показывают, что на первом месте 
у воспитателей – направленность преимущественно на себя, что сопутствует их 
ожиданию вознаграждения. На втором месте – направленность на задание. Ав-
тор связывает это с коммуникабельностью, что, на наш взгляд, нуждается в до-
казательстве. На третьем месте – направленность на взаимоотношения. Инте-
ресные данные, полученные исследователем, интерпретируются с позиции об-
щения с коллегами, в то время как это далеко не первая задача воспитателя, так 
как исследование связано с профессионализмом. Лишь в заключении своей ста-
тьи автор упоминает о том, что направленность имеет отношение к профессио-
нальной деятельности – воспитанию дошкольников [3]. Наши исследования по-
казывают, что направленность является важнейшим фактором результативности 
профессиональной деятельности. По нашим данным, педагоги с направленно-
стью на взаимодействие способствуют развитию учебной мотивации у учеников 
начальной школы, в том числе первоклассников, которые лишь немного отли-
чаются по возрасту от дошкольников [4]. 

Разработанный Т.П. Скрипкиной конструкт «система доверительных отно-
шений» для воспитателя является крайне важным, профессионально востребо-
ванным [5]. Он может отсылать нас к категории направленности личности, в том 
смысле, что направленность на себя гипотетически может указывать на слабость 
эго, которую личность защищает всеми способами. Направленность на деятель-
ность может указывать на разные контексты доверия, в зависимости от деятель-
ности. В педагогической деятельности – это направленность на развитие ребенка 
и достижение именно им определенных результатов. Однако зачастую педагоги 
отделяют успехи ребенка от его целостной личности и в качестве результата  
определяют элементы поведения и деятельности дошкольника. Направленность 
на взаимодействие, на наш взгляд, более определенно связана с доверием к миру 
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и себе и подразумевает совместные с ребенком усилия и поиск ресурсов для его 
развития. К тому же в воспитании дошкольника важно конструктивно взаимо-
действовать с его родителями, что далеко не всегда является простой задачей, в 
частности, в случае, когда педагог реализует назидательные варианты коммуни-
кации или дает непрошенные советы. Проблемы профессионального общения 
воспитателя существенным образом связаны с доверием, которое также может 
рассматриваться в контексте направленности на взаимодействие. 

Профессиональный опыт не только способствует умению реализовывать сце-
нарии профессиональной деятельности, которые действительно помогают в реше-
нии ряда задач, но и является фактором эмоционального выгорания и профессио-
нальных деформаций воспитателей ДОУ [6]. Ю.В. Селезнева выявила, что довери-
тельная система отношений, выстроенная воспитателем, способствует устойчиво-
сти к синдрому выгорания в педагогической профессии. Отношения в существен-
ной мере зависят от общей направленности личности, где реализуется ответ на во-
прос, на что направлены ее действия. Система отношений к действительности от-
ражает ценностно-мотивационную сферу личности и, как правило, распределяется 
на три составляющие: на себя, на дело и на взаимодействие. Доверительная система 
отношений реализуется только на базе направленности внимания и деятельности на 
развитие ребенка, т.е. на базе педагогической интенциональности [6].  

Рассматривая профессиональную деятельность воспитателя, мы имеем дело 
с профессионалом, трудовая деятельность которого связана с отношениями и 
взаимодействием с детьми, их родителями, коллегами, руководством. Поэтому 
проблема профессиональной компетентности воспитателей ДОУ, по мнению 
К.Д. Ушинского, состоит в недостаточной направленности на личность и дея-
тельность ребенка, недостаточности «преднамеренного воспитания» [7].  

Проблема профессиональной компетентности воспитателя, возможно, самая 
важная. Работа современного воспитателя в дошкольном учреждении имеет 
принципиально новую специфику, которая связана с социальными, средовыми 
и, в особенности, технологическими факторами. В частности, мы имеем в виду 
высокий уровень вовлеченности дошкольников в гаджеты, в результате чего у 
них снижается целый ряд показателей развития [8, 9].  

Исследователь игры Д.Б. Эльконин понимает игру не как спонтанную ак-
тивность. Сюжетно-ролевая игра, по его мнению, – высшая форма игры, веду-
щий вид деятельности дошкольника, который воссоздает социальные отношения 
между людьми [10]. 

Именно игра психически развивает ребенка. Главным критерием сюжетной 
игры, с точки зрения Л.С. Выготского, является расхождение мнимой и реаль-
ной ситуации [11]. Структура игры у разных исследователей различается, разли-
чаются и типы игр на основании различных позиций играющего. Создание соб-
ственных игровых замещений и порождение своих сюжетов позволяют про-
явиться инициативности дошкольника. 

Дошкольный возраст – крайне важный период для развития высших психи-
ческих функций. Использование компьютерных игр негативно влияет на форми-
рование мышления, речи, познавательной активности, воображения [8, 9, 12]. 
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В реальной игре дети становятся авторами, субъектами своей деятельности: вы-
бирают стратегию, разрабатывают правила, оценивают результаты. При игре на 
планшете действия определяются программой. Более того, ребенок становится 
зависимым от стимула и поощрения или порицания программного характера [9], 
пассивным, зависимым исполнителем.  

Результаты наблюдения за свободной деятельностью дошкольников в ис-
следованиях Е.О. Смирновой и О.В. Гударёвой показали, что 46 % дошкольников в 
свободное время не играют в сюжетно-ролевые игры [8], а занимаются предметно-
манипулятивными действиями: катание машинок, бросание мяча или собирание 
конструктора Лего. Около половины детей продемонстрировали некоторые формы 
сюжетно-ролевой игры, но существенную их часть занимали агрессивные сюжеты. 
Следовательно, динамика развития современных дошкольников снижается. Разви-
той сюжетно-ролевой игры нет более чем у половины детей дошкольного возраста, 
а те дети, которые ее освоили, не владеют ее высшими формами.  

Сюжетно-ролевые игры современного ребенка, по данным исследований 
Е.О. Смирновой и представителей ее научной школы, бедны по содержанию, 
сюжеты в них не меняются, а манипулятивная игра преобладает над образным 
отображением реальности [13–15]. Низкие формы игры не влияют на развитие 
произвольности и выстраивание отношений. 

В соответствии с теорией Л.С. Выготского, только сотрудничество со взрос-
лым позволяет дошкольнику осваивать более высокий уровень активности, сю-
жетно-ролевую игру в частности. Воспитатель в соответствии с требованиями 
профессии должен создавать предпосылки к организации сюжетно-ролевых игр, 
обогащать их содержание, способствовать игровому замыслу [13, 14]. Для этого 
необходимы особого рода отношения и общение с дошкольниками, взаимное 
доверие, что поможет развить игровую среду. 

От позиции педагога по отношению к детской игре, от его игровой компе-
тентности зависит уровень развития детской игры, желание и умение детей иг-
рать, а значит, и развитие личности дошкольников. Воспитатели исходя из своих 
возможностей должны прилагать особые усилия для организации сюжетно-
ролевой игры и зоны ближайшего развития воспитанников [15, 16]. 

В рамках психолого-педагогической деятельности в ДОУ одним из авторов 
статьи исследован уровень знаний воспитателей в области организации сюжет-
но-ролевой игры. Предполагалось, что все педагоги знают разные классифика-
ции. Представим часть полученных результатов из числа наиболее известной 
структуры игры: игровой сюжет, содержание, диагностируемые компоненты 
структуры сюжетно-ролевой игры дошкольника (табл. 1).  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что воспитатели не в пол-
ной мере оперируют категориями, которые отражают точно компоненты сюжет-
но-ролевой игры дошкольников. Особенно слабо отражены компоненты «игро-
вая роль» и «игровые действия». Возможно, оперирование данными категория-
ми не предусмотрено из-за включенности в другие подходы к изучению игры. 
Только 5 из 32 педагогов достаточно точно описали указанные компоненты. Это 
можно характеризовать как недостаточность профессиональной компетентно-
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сти. По представленным данным инструменты наблюдения за игрой детей не 
сформированы у большинства воспитателей (табл.). 

Таблица 

Количество воспитателей ДОУ, точно оперирующих категориями  
компонентов сюжетно-ролевой игры (N = 32) 

Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры Количество воспитателей 

Игровая роль 12 

Игровые действия 15 

Игровое употребление предметов 20 

Социальные отношения детей 22 

  
Количество воспитателей, которые верно указали все компоненты сюжетно-

ролевой игры, – 12 из 32, что свидетельствует о том, что только 37 % педагогов 
дошкольного воспитания точно знают основы сюжетно-ролевой игры.  

Очевидно, что компетентность такого уровня не способствует решению 
важнейшей проблемы развития детей, что требует разработки путей профессио-
нального развития. 

Для разработки программы развития профессиональной компетентности 
важно определить методологические основания ее построения. Педагогическая 
антропология К.Д. Ушинского является ключевой базой воспитания; она соот-
носит его с природой человека [7]. Опыт педагогической антропологии дает це-
лостный взгляд на природу человека. Труд педагога, по мнению ученого, осно-
ван «с одной стороны, на фактах, добытых психическим самонаблюдением, а с 
другой – на фактах, добытых наблюдением над внешнею для человека приро-
дою» [17, с. 654]. К.Д. Ушинский также отмечал, что идеалы человека в каждый 
временной период различаются; ребенок не готовится к жизни, а уже живет, 
имея собственные потребности и права. Для того чтобы понять детей, необхо-
димо уделять им уважительное внимание, постараться понять глубину их инди-
видуальных и возрастных характеристик. 

«Золотое правило» педагогики и педагогической антропологии, сформули-
рованное К.Д. Ушинским, определяет основной принцип образования: «Если 
педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях» [18, с. 15].  

«Знать человека», с точки зрения основоположника научной педагогики, – значит 
знать его природу на всех этапах развития, индивидуальные проявления и возможно-
сти, физические, психологические и душевные качества человека. «Преднамеренным 
воспитанием» называет К.Д. Ушинский влияние педагога на ребенка. Данный термин 
показывает значимость не только осознанных действий воспитателя, но, прежде все-
го, его направленность на развитие и становление личности ребенка [18]. 

Рассмотрим направленность педагога как профессиональную характеристи-
ку. По мнению Н.В. Кузьминой, это положительное отношение к педагогиче-
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ской деятельности [19]. Более того, это интерес, любовь к ней, стремление к со-
вершенствованию мастерства при осознании ее трудностей, потребность в ней, 
стремление овладеть основами педагогического мастерства.  

Л.М. Митина интегрирует направленность личности и педагогическую на-
правленность учителя, конкретизируя три составляющие: направленность на 
ребёнка с мотивом заботы об его активности и развитии, направленность на себя 
(рост профессионального самосовершенствования) и учебный предмет [20]. Та-
кой взгляд не дает возможности понять, на что именно в профессии в первую оче-
редь направлена деятельность педагога. Более пристальный взгляд на про-
фессиональную деятельность всегда выделяет иерархию направленности. Об этом 
писал Н.А. Аминов, когда отражал влияние отношения к образованию на типы дея-
тельности учителя (на развитие или на результат) [21]. В данном контексте мы рас-
смотрим подход к исследованию педагогической интенциональности как производ-
ной от направленности, которая имеет еще более дифференцирующие возможности 
и ресурсы диагностики на базе психолингвистического подхода.  

Педагогическую интенциональность воспитателя ДОУ мы понимаем как вид 
педагогической направленности педагога, обнаруживающий преднамеренное про-
ектирование развития воспитанника в его игровой и другой деятельности.  

Направленность воспитателя можно понимать как реализацию замысла, ко-
торый связан с профессиональной деятельностью; она позволяет создать среду 
для развития воспитанника. Идею педагогической интенциональности в контек-
сте направленности разрабатывает В.С. Чернявская и представители ее научной 
школы [4, 22]. Взгляд на профессиональную деятельность воспитателя с пози-
ции педагогической интенциональности делает осознанными процесс и резуль-
таты дошкольного образования.  

Интенция состоит в «удержании» предмета – личности и деятельности ре-
бенка, а значит, в реализации фасилитирующей коммуникации, которая дает 
свои результаты.  

Интент-анализ предусматривает изучение психологического содержания рече-
вого материала с целью выявления актуальных интенций субъектов общения [23].  

Воспитатель обращает внимание на то, что он говорит и как, как сообщение 
отразится на ребенке. Это активизирует профессиональную рефлексию, которая 
становится механизмом активизации педагогической интенциональности [24]. 
Важной характеристикой программы формирования педагогической интенцио-
нальности является педагогическое прогнозирование и наблюдение. Наблюде-
ние за игрой дошкольника позволяет выявить зоны особого внимания. Однако 
эта задача требует развития сферы компетентности воспитателя в области на-
блюдения и прогнозирования в рамках психолого-педагогического подхода, 
предложенного Л.А. Регуш, а также исследователем В.Н. Синькевич [25–27]. 
В связи с необходимой объективизацией этих данных необходимо создать ви-
деозаписи некоторых ситуаций профессионального характера, где отражались 
бы коммуникации воспитателя. Такие ситуации могут рассматриваться в про-
фессионально ориентированном обучении воспитателей как кейсы. 
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Для того чтобы результаты формирования педагогической интенционально-
сти воспитателя были достижимы, необходимо разработать модель процесса, 
которая позволит реализовать программу формирования педагогической интен-
циональности в условиях профессиональной деятельности (рис.). Непрерывное 
профессиональное образование должно соответствовать требованиям стандар-
тов и проходить в самом дошкольном образовательном учреждении.  

 

Теоретические основания: педагогическая антропология К.Д. Ушинского. Теория сюжетно-
ролевой игры. Подход к исследованию педагогической интенциональности в структуре 
профессиональной компетентности воспитателя ДОУ, условия развития педагогической 

интенциональности, способы их актуализации во внутрифирменном обучении воспитателей 
ДОУ 

 
 

Целевой компонент: поэтапная реализация целей для формирования педагогической 
интенциональности: 

1-й этап – умение устанавливать контекст в соотнесении своих профессиональных действий с 
направленностью, педагогической интенциональностью и профессиональным стандартом; 
2-й этап – использование педагогического наблюдения для развития интенциональности в 

контексте направленности на примере сюжетно-ролевой игры дошкольников; 
3-й этап – реализация результатов наблюдения для работы в рамках педагогической супервизии 

и профессионального творчества 
 
 

Принципы осознанности, профессиональной рефлексии, систематичности, последовательности, 
непрерывности профессионального образования 

 
 

Содержательный компонент – разработка условий формирования педагогической 
интенциональности через организацию педагогической рефлексии, наблюдения, решения 
кейсов и педагогической супервизии во внутрифирменном образовательном процессе 

 
 
 

Диагностический компонент: диагностика развития педагогической интенциональности, 
рефлексии и наблюдения. 

Критерии интенциональности: обращение к опыту дошкольников, 
уровень рефлексии, наблюдательность, прогностические умения, владение теоретическими 

знаниями о возрастных особенностях дошкольников, о сюжетно-ролевой игре. 
Способы диагностики: кейсы, задания, протоколы, методики 

 
 

Процессуально-дидактический компонент: 
Задача 1-го этапа – умение исходить из стандартов педагогической деятельности и ФГОС 

дошкольного образования к реализации педагогической интенциональности – направленности 
на деятельность и поведение ребенка. 

Задача 2-го этапа – знание методов педагогического наблюдения и прогнозирования. 
Задача 3-го этапа – освоение средств педагогической интенциональности (рефлексия, решение 

кейсов, педагогическая супервизия) 
 

 
 

Оценочный компонент 
Функция: развитие педагогической интенциональности. Развитие личностной сферы педагогов и 

знаний в области теории и практики воспитания дошкольников, развитие дошкольников. 
Достижение сформированности педагогической интенциональности 

Недифференцированный Стандартный Продуктивный Творческий 
  
Рис.  Модель процесса формирования педагогической интенциональности  

воспитателей ДОУ в условиях внутрифирменной подготовки 
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Данная модель может быть реализована как в процессе внутрифирменной 
подготовки воспитателей ДОУ, так и на курсах повышения квалификации вос-
питателей. Для реализации программы разрабатываются учебно-методические 
материалы, инструментарии, кейсы, методики.  

Заключение  
Развитие дошкольников – кропотливый процесс, от которого зависит буду-

щее государства; оно связано с профессиональной деятельностью воспитателей. 
Но профессиональная компетентность воспитателей требует пристального вни-
мания, поскольку должна соответствовать современным требованиям. Сущест-
вует целый спектр проблем профессиональной компетентности воспитателя 
ДОУ, который отражает не столько внешние социально-экономические, сколько 
существенные внутренние контексты. К числу проблем относятся выгорание, 
неумение устанавливать отношения в общении, слабое знание сюжетно-ролевой 
игры как высшей формы ведущей деятельности дошкольника, что препятствует 
ее организации с детьми. В то же время современные дети не могут научиться 
полноценно играть из-за вовлеченности в компьютерные игры. Обосновано, что 
для роста профессиональной компетентности необходимо формирование педа-
гогической интенциональности как особого рода направленности на развитие 
ребенка как на предмет внимания, наблюдения и прогнозирования. Изучение 
ребенка важно во имя его будущего, поскольку воспитание – подготовка ребенка 
к перспективам социализации. В статье показана необходимость разработки 
программы формирования педагогической интенциональности, разработана мо-
дель процесса этого формирования. Ключевым методологическим основанием 
программы выступает педагогическая антропология К.Д. Ушинского. Знание 
законов воспитания ставится ученым в зависимость от познания человека во 
всех его проявлениях. 
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Аннотация. Работа посвящена созданию аппаратно-программного прототипа беспилотного 
транспортного средства и отработке его аппаратно-программной архитектуры в попытке 
создать универсальное стандартное решение для такого типа устройств. Беспилотники уже 
являются объективной реальностью, определяющей будущее развитие наземного, воздушного, 
морского и речного транспорта. Существуют все технические предпосылки для их реализации: 
системы глобальной и локальной навигации, электронная картография, системы связи, оптиче-
ские системы наблюдения, автоматическая идентификационная система, методы автомати-
зации процессов управления транспортным средством, надежные силовые движительные ус-
тановки, источники электроэнергии. Для транспорта любого типа движение по заданной тра-
ектории является рядовой задачей с известными устоявшимися методами решения. Нишей для 
исследований продолжают оставаться архитектурные реализации совместной работы и 
взаимодействие аппаратных и программных частей беспилотника: сенсоров, движителей, пе-
риферийных устройств, управляющей части. Особенно это касается тех случаев, когда управ-
ление беспилотником осуществляется в комбинированном режиме, сочетающем автономный 
(автоматический) и дистанционно управляемый режимы работы. Рассмотрены существую-
щие проекты беспилотных транспортных средств. Дается возможное архитектурное реше-
ние, включающее клиентскую, серверную и аппаратную части. Предложена архитектура под-
системы управления беспилотником. Предлагаемые идеи отработаны на созданном прототипе 
беспилотника автомобильного типа. Не теряя общности, они могут быть использованы в бес-
пилотниках любого типа: наземных, морских и воздушных. 

Ключевые слова: беспилотное транспортное средство, аппаратное обеспечение, про-
граммное обеспечение, управление движением, навигация, автономное движение. 
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Abstract. This paper is dedicated to creating a hardware and software prototype of an unmanned vehicle 
and testing its hardware and software architecture in an attempt to design a universal standard solution for 
these vehicles. Drones are already an objective reality that determines the future development of land, air, 
sea, and river transport. There exist all the technical prerequisites for their implementation: global and lo-
cal navigation systems, electronic cartography, communication systems, optical surveillance systems, 
automatic identification system, methods for automating vehicle control processes, reliable propulsion sys-
tems and electricity sources. For any type of transportation, movement along a given trajectory is an ordi-
nary task with well-established methods of solution. Architectural implementations of collaboration and in-
teraction of hardware and software parts of the drone, such as sensors, thrusters, peripherals, and the con-
trol part, continue to be a niche for research. This is especially true in cases where the drone is controlled 
in a combined mode that integrates autonomous (automatic) and remotely controlled modes of operation. 
Existing unmanned vehicle projects are reviewed. A possible architectural solution, including client, server, 
and hardware parts, is presented. The architecture of the drone control subsystem is proposed. The sug-
gested solutions have been tested on a car-type drone prototype. Without losing generality, they can be 
used in any type of drones like land, sea, or air. 

Keywords:  unmanned vehicle, hardware, software, vehicle control, navigation, automatic control. 

For citation: Shutov K.S., Grinyak V.M., Artemyev A.V. Hardware-software prototype of an unmanned ve-
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Введение 
На сегодняшний день создание и внедрение беспилотных транспортных 

средств являются объектом пристального внимания со стороны исследователей 
и инженеров. События, начавшиеся в 2022 г., обусловили рост использования 
беспилотных устройств в оборонных целях, что, в свою очередь, дало начало 
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очередному этапу развития дронов гражданского назначения. Гражданские бес-
пилотники характеризуются широким многообразием сенсоров и периферийных 
устройств, решаемых задач (наблюдение за участком территории или монито-
ринг обстановки в помещениях, сельскохозяйственные работы, работа на скла-
дах, доставка грузов и т.д.); могут быть надводного, подводного, наземного или 
воздушного типа с особой спецификой применяемых технических решений для 
каждой среды.  

Основной целью разработок наземных беспилотников является создание ав-
томобиля (в том числе большого грузовика), который будет способен не только 
ехать в нужном направлении, но и менять полосы движения, самостоятельно 
пересекать перекрестки и двигаться в пробках [1–3]. Хотя в этой отрасли име-
ются определенные успехи, массовому внедрению беспилотных автомобилей 
мешают невнятная идеология и инфраструктурные ограничения [4, 5]. Опреде-
лённые успехи достигнуты в создании небольших наземных беспилотников для 
доставки небольших грузов. 

В сфере создания малых беспилотных летательных аппаратов также имеют-
ся определённые достижения [6]. Основным направлением изысканий в этой 
сфере является миниатюризация двигателей, батарей, сенсоров и навесного обо-
рудования [7–10]. Исследования ведутся и в области подходов к радиосвязи, 
обеспечивающих устойчивую работу дрона при его управлении удалённым опе-
ратором. Для дронов воздушного типа особенно важной является автоматизация 
его функций, связанных с движением. Он должен правильно реагировать на по-
годные условия, обеспечивая устойчивый полёт, и совершать посадку в ожида-
нии подходящей погоды. 

Успехи имеются также в создании безэкипажных судов [11, 12]. В настоя-
щее время существует вся технологическая база для постройки беспилотных су-
дов [13, 14]. Главным препятствием для их массового внедрения в гражданском 
судоходстве являются правовые ограничения и отсутствие внятного представле-
ния о концепции их применения наряду с обычными судами. Должны ли беспи-
лотные суда двигаться по тем же маршрутам, что и обычные, и использовать ту 
же береговую инфраструктуру или для них требуется выделить отдельные фар-
ватеры и специальные причалы? Остаётся открытым вопрос конструктивных и 
эксплуатационных решений беспилотных судов, так как все отраслевые пред-
ставления судостроения и судовождения базируются на многовековом опыте, 
выработанном для судов с экипажем [15, 16].  

Выделяются следующие режимы управления беспилотным транспортным 
средством: 

1) автономное устройство – управляется без участия пилота или удалённого 
оператора; 

2) дистанционно управляемое устройство – на борту отсутствует пилот, ус-
тройство управляется удалённым оператором; 

3) комбинированный режим работы – позволяет совмещать автономное и 
дистанционное управление, оперативно переключаться между этими режимами. 
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В настоящее время для комбинированного режима работы нет стандарт-
ных, устоявшихся архитектурных решений [3]. Таким образом, актуальна за-
дача создания аппаратно-программной архитектуры беспилотника с комби-
нированным режимом управления, которая позволяла бы гибко переключать 
его режимы и алгоритмы управления и носила бы универсальный характер, 
была бы пригодна для беспилотника любого типа. Именно этой задаче и по-
священа настоящая работа. 

Основная часть 
Современные беспилотные системы состоят из различающихся по принципу 

действия и функциональному назначению технических устройств: приборов, 
автоматов, агрегатов. В их состав входят пилотажно-навигационные системы, 
вычислительные комплексы, различного рода датчики и системы приема-пе-
редачи информации. Например, самыми распространенными датчиками на бес-
пилотные автомобили являются [17]: 

• LIDAR – дальномер оптического распознавания; 
• система стереозрения; 
• система глобального позиционирования (GPS, Глонасс); 
• гиростабилизатор. 
К беспилотным летательным аппаратам помимо датчиков для беспилотных 

автомобилей также можно отнести [18]: 
• автоматический радиокомпас; 
• радиотехническую аппаратуру навигации и посадки; 
• радиовысотомер. 
В беспилотных водных транспортных средствах особенно важными модулями 

являются ЭКНИС (электронная картографическая навигационно-информационная 
система) и АИС (автоматическая идентификационная система) [19]. 

В рамках настоящей работы создается аппаратно-программный прототип 
для отработки открытой архитектуры беспилотного транспортного средства и 
алгоритмов его управления. Реализуется беспилотник автомобильного типа. Его 
аппаратная часть содержит лишь самые общие части: микрокомпьютер, камеру 
видеонаблюдения, модуль питания, модуль управления, GPS и шасси (колеса и 
платформа для крепления аппаратных модулей). В программной части созда-
ваемого беспилотного средства можно выделить клиентскую и серверную части. 
Клиентская часть состоит из контроллера для управления аппаратной частью, 
видеопроигрывателя для воспроизведения видео с камеры и отрисовщика карты 
с отображением текущего местоположения. Серверная часть состоит из подсис-
темы управления, которая преобразует высокоуровневые команды в низкоуров-
невые; подсистемы потокового видео, позволяющей транслировать данные с 
камеры, а также подсистемы считывания координат (рис. 1). 
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Рис. 1. Архитектура беспилотного средства  

Серверная часть программной системы реализована на Python, что позволя-
ет обеспечить расширяемость и переносимость программ. Пользовательский 
интерфейс создан как веб-приложение и выполняется в браузере (такой подход 
выбран для обеспечения кросс-платформенности). Для реализации клиентской 
части был выбран язык программирования TypeScript и фреймворк Vue.js для 
создания пользовательских интерфейсов. 

В качестве сервера использован одноплатный компьютер Raspberry Pi на базе 
операционной системы Linux. На Raspberry Pi исполняется серверный код; к плате 
также подключаются аппаратные модули (вспомогательные платы, сервоприводы, 
камера и т.д.). Для быстрой, эффективной и надежной коммуникации между серве-
ром и клиентом используется протокол WebSocket; он лучше подходит для решения 
рассматриваемой задачи, чем традиционный протокол HTTP. WebSocket особенно 
хорошо подходит для веб-приложений, в которых быстро генерируется большое 
количество данных, требующих мгновенной передачи [20]. 

Для работы с протоколом WebSocket была выбрана библиотека Socket.IO 
(для веб-приложений и обмена данными в реальном времени). Библиотека  
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состоит из двух частей: клиентской, которая запускается в браузере, и сервер-
ной. Для обеспечения правильной последовательности передачи данных в каче-
стве брокера сообщений используется резидентная система управления базами 
данных Redis, которая подходит как для баз данных, так и для реализации кэ-
шей, брокеров сообщений. Особенность Redis – достижение максимальной про-
изводительности на атомарных операциях [21]. 

Одной из целей создания прототипа беспилотника является отработка про-
граммной архитектуры подсистемы управления и соответствующей системы 
команд исполнителя. Для работы в комбинированном режиме (совмещения ав-
тономного и дистанционного управления) и обеспечения возможности опера-
тивного переключения алгоритмов управления предлагается следующая архи-
тектура подсистемы управления: управляющие команды помещаются в очередь 
сообщений, а затем извлекаются из очереди и исполняются (рис. 2). Это обеспе-
чивает технологическую независимость подсистем выработки управляющих ко-
манд и подсистем их реализации.  

 

Рис. 2. Архитектура подсистемы управления беспилотника 

Общая архитектура аппаратно-программной системы беспилотника пред-
ставлена на рис. 3. 

Подсистема управления в архитектуре аппаратно-программной системы по-
зволяет легко заменять алгоритмы управления благодаря концепции полимор-
физма, которая реализуется с помощью интерфейсов в объектно-ориентиро-
ванном программировании. Полиморфизм означает, что схожие объекты спо-
собны по-разному отвечать на одно и то же сообщение. В созданном прототипе 
используемый алгоритм управления хранится в переменной окружения (envi-
ronment variable). Переменная окружения – это текстовая переменная операци-
онной системы, хранящая какую-либо информацию. Чтобы изменить алгоритм 
управления, достаточно изменить значение переменной окружения, и програм-
мная часть автоматически переключится на необходимую реализацию. 

На рисунке 3 ControllerInterface выступает в роли интерфейса. Интерфейс – 
это соглашение, описывающее некоторое поведение. StubController и 
RemoteCarController выступают как реализации данного интерфейса, т.е. они 
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имеют одинаковый набор методов, но выполняют разные задачи. В настоящее 
время реализованы следующие задачи: 

• StubController – набор функционала для локальной отладки системы, т.е. 
без реального использования аппаратных модулей; 

• RemoteCarController – реальный функционал, который взаимодействует с 
аппаратными модулями, например моторами, камерой или сервоприводами. 

 
Рис. 3. Общая архитектура аппаратно-программной системы беспилотника 

Данная архитектура позволяет дополнять реализации интерфейсов для но-
вых устройств (например, для реализации беспилотного летательного аппарата 
или безэкпипажного судна). 

К настоящему времени созданный аппаратно-программный прототип бес-
пилотника является минимально жизнеспособным продуктом (MVP), для того 
чтобы тестировать гипотезы и проверять работоспособность задуманного про-
дукта. Другими словами, создан полигон для отработки программно-архи-
тектурных решений. 

Для сборки аппаратной части системы было использовано следующее обо-
рудование (рис. 4): 

1) микрокомпьютер Raspberry Pi 4 Model B 8 ГБ ОЗУ – одноплатный ком-
пьютер с 64-битным ARM-процессором 1,5 ГГц, Wi-Fi, Bluetooth, гигабитным 
Ethernet и поддержкой 4K; 
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2) плата расширения Robot HAT – вспомогательная плата со специальным 
разъемом DC 5.5/2.1, которая подает питание на Raspberry Pi и на все остальные 
модули; 

3) 16-канальный 12-битный ШИМ PCA9685 с интерфейсом I2C для управ-
ления сервоприводами; 

4) плата-драйвер TB6612 для управления редукторными двигателями по-
стоянного тока; 

5) редукторный двигатель постоянного тока для вращения колес вперед-
назад с заданной скоростью; 

6) держатель двух аккумуляторов типа 18 650 для подачи питания на плату 
расширения; 

7) аккумуляторы типа 18 650 LiitoKala, служащие источником питания и 
выдающие большее напряжение по сравнению с обычными батарейками; 

8) сервопривод SF006C для поворота колес и вращения камеры; 
9) широкоугольная 120-градусная usb-камера; 
10) провода HX 2.54 для соединения типа провод-плата; 
11) задние и передние колеса. 

 
Рис. 4. Оборудование беспилотника 
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Для реализации серверной программной части используются: язык програм-
мирования Python версии 3.9, Docker для локального развертывания приложе-
ния, серверная часть библиотеки Socket.IO, а также mjpg-streamer для работы с 
камерой. 

Для реализации клиентской программной части используются: язык про-
граммирования TypeScript, фреймворк Vue.js, Docker для локального разверты-
вания приложения, клиентская часть библиотеки Socket.IO и PrimeFaces. 

Docker – программное обеспечение для автоматизации развёртывания и 
управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации, контейне-
ризатор приложений [22]. 

Mjpg-streamer – приложение командной строки для просмотра видео с веб-
камеры, работающее по принципу потоковой передачи JPEG файлов. 

Primefaces – библиотека компонентов пользовательского интерфейса, кото-
рая позволяет реализовывать интересные проекты, создавать красивые и прак-
тичные страницы с обширным набором функций, не отступая от основ совре-
менного веб-дизайна. 

 

Рис. 5. Аппаратно-программный прототип беспилотника 

Результат сборки аппаратной части продемонстрирован на рис. 5. В середи-
не расположена основная плата Raspberry Pi, а также камера и вспомогательные 
платы для взаимодействия с аппаратными модулями. Слева можно увидеть 
3 сервопривода (белые блоки прямоугольной формы), где 2 сервопривода прихо-
дятся на камеру, а последний – на передние колеса. Вся конструкция закреплена 
на пластиковой платформе с креплениями под болты. На рисунке 6 показаны 
двигатели задних колес (по двигателю на колесо). 
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Рис. 6. Двигатели задних колес 

Автономный источник питания для аппаратной части в виде двух 18 650 ак-
кумуляторов представлен на рис. 7. Аккумуляторы расположены под пластико-
вой платформой.  

 

Рис. 7. Автономный источник питания 

Пользовательский интерфейс программной части системы продемонстриро-
ван на рис. 8. В текущей версии пользователь может управлять колесами, каме-
рой, регулировать скорость колес, а также видеть изображение с камеры и теку-
щий угол поворота колес. 
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Рис. 8. Пользовательский интерфейс 

На рисунке 9 показан общий вид прототипа во время его работы. 

 

Рис. 9. Общий вид прототипа 
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Очевидным преимуществом разработанного решения является гибкость за-
мены функционала. Достаточно поменять конфигурацию программного обеспе-
чения, и функции, отвечающие за управление аппаратной частью, будут полно-
стью заменены. Таким образом, пользователь сам определяет, какой функционал 
ему нужен и как он будет работать, при этом ему достаточно просто заменить про-
граммное обеспечение. Такое решение позволяет использовать аппаратно-
программную систему для исследовательской работы. Например, созданный аппа-
ратно-программный прототип позволит моделировать взаимодействие транспорт-
ного средства с окружающей инфраструктурой, пешеходами и другими транспорт-
ными средствами, а также создать платформу для улучшения стабильности соеди-
нения и обмена данными между беспилотным транспортным средством и пользова-
телем в различных условиях на малом и большом радиусах действия. 

Среди недостатков разработанного аппаратно-программного прототипа, 
указывающих на направления развития настоящей работы, можно выделить сле-
дующие: 

• Проблемы в области информационной безопасности. Серверную часть 
программной системы, а также стриминговый поток с камеры необходимо за-
крывать ключами авторизации или другими средствами аутентификации для 
защиты от третьих лиц. 

• Трудности с калибровкой сервоприводов. Перед запуском аппаратно-
программного прототипа сервоприводам следует выставить правильные сдвиги 
для того, чтобы сервоприводы поворачивали на правильный математический 
угол, т.е. каждый раз необходимо производить калибровку. Проблему можно ре-
шить двумя способами: заменой сервоприводов на более продвинутые либо реа-
лизацией автоматического или полуавтоматического калибровщика. 

• Отсутствие защиты от короткого замыкания в модуле питания. Для того 
чтобы решить данную проблему, необходимо заменить текущий держатель двух 
аккумуляторов типа 18 650 на специализированную плату питания с защитой, а 
также поменять обычные аккумуляторы этого типа на аналогичные специальной 
модели с защитой. 

Следующий этап совершенствования созданного прототипа будет направлен 
в сторону реализации алгоритмов управления [23], расширения набора навига-
ционных датчиков [24, 25] и информационной безопасности [26]. По мнению 
ведущих мировых аналитиков по вопросам систем безопасности, беспилотные 
транспортные средства, став неотъемлемой частью движения, станут привлека-
тельной целью для хакеров. 

Заключение 
В работе рассмотрены различные проекты беспилотных транспортных 

средств, дана оценка сферы их применения и перспектив развития. Отмечается, 
что в некоторых областях актуален комбинированный режим управления беспи-
лотником, сочетающий в себе автоматическое управление и управление удален-
ным оператором. В настоящее время для комбинированного режима работы 
беспилотного транспортного средства не отработана архитектура программного 
обеспечения, позволяющая гибко и оперативно изменять алгоритмы управления, 



К. С. Шутов и др.  Аппаратно-программный прототип беспилотного транспортного средства…   
 

 

 147 

отсутствуют устоявшиеся стандартные архитектурные решения, что открывает 
перспективы для новаций. 

Решение указанной проблемы требует комплексного учета многих факторов 
и решения ряда технических задач. Для отработки возможных решений в рамках 
настоящей работы создается аппаратно-программный прототип беспилотного 
средства, включающий в себя шасси автомобильного типа, камеру наблюдения, 
устройство для удаленной связи (Wi-Fi), микрокомпьютер, интерфейс удаленно-
го оператора. Предложенная конфигурация аппаратной части и программного 
обеспечения позволяет обеспечить технологическую независимость железа и 
ПО, прежде всего алгоритмов управления устройством.  

В статье отмечаются проблемы, сопутствующие работе устройства, пути 
дальнейшего развития проекта, в частности указано на важность решения про-
блем информационной безопасности.  

Наработанный опыт станет базой для архитектурных решений при создании 
беспилотников любого типа: наземных, морских и воздушных. 

Благодарность. Работа выполнена в рамках программы академического страте-
гического лидерства «Приоритет-2030», проект «Разработка алгоритмов автомати-
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Аннотация. В повседневную и творческую деятельность современного человека прочно вклю-
чены новые инструменты – нейросетевые технологии. Благодаря цифровизации появилось 
множество электронных приложений для решения разного рода задач, ускоряющих результа-
тивность труда. Прогресс технологий позволил в отдельных видах деятельности полностью 
исключить ручной труд, заменив человека роботами и чат-ботами. Искусственные нейронные 
сети используют для решения рутинных задач аналитики, прогнозирования, а также в дизайн-
проектировании. Скорость как вычислительных процедур, выполняемых компьютерными про-
граммами, так и генерирования ими образов объектов в графических редакторах в несколько 
раз превышает аналогичные возможности людей. Однако в настоящее время любой созданный 
искусственным интеллектом художественный образ нуждается в совершенствовании, по-
скольку в основе работы нейросетей лежит не биологический субстрат мыслительной дея-
тельности творческого человека, а математические алгоритмы и аппаратная реализация. 
Представлены результаты эксперимента по применению голосового помощника в творческой 
деятельности дизайнера-конструктора одежды. Установлено, что для полноценной работы 
чат-бота в индустрии моды необходимо машинное обучение, а для синтезирования вариантов 
ответов виртуальных ассистентов важно расширять базы данных графических образов мод-
ной швейной продукции и их вербальных смыслоразличительных характеристик.  

Ключевые слова: модная одежда, распознавание, искусственный интеллект, машинное 
обучение, нейросети. 
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Abstract. New tools – neural network technologies – are firmly integrated into the daily and creative ac-
tivities of modern people. Thanks to digitalization, many electronic applications have appeared to solve 
various kinds of problems that speed up labor productivity. The progress of technology has made it possi-
ble to completely eliminate manual labor in some activities, replacing humans with robots and chatbots. 
Artificial neural networks are used to solve routine problems, analytics, forecasting and in design. The 
speed of both computational procedures performed by computer programs and their generation of images 
of objects in graphic editors is many times higher than that of humans. However, currently. Any artistic im-
age created by artificial intelligence needs to be improved, since the work of neural networks is based not 
on the biological substrate of the mental activity of a creative person, but on mathematical algorithms and 
hardware implementation. The article presents the results of an experiment on the use of a voice assistant 
in the creative activity of a clothing designer. It has been established that for a chatbot to fully operate in 
the fashion industry, machine learning is necessary, and in order to synthesize the response options of vir-
tual assistants, it is important to expand the database of graphic images of fashionable clothing products 
and their verbal semantic characteristics. 

Keywords:  fashionable clothes, recognition, artificial intelligence, machine learning, neural networks. 
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Введение  
Искусственный интеллект (ИИ) – технология, позволяющая компьютеру 

«выполнять задачи, требующие мышления», т.е. компьютерная программа при-
звана имитировать мыслительную деятельность человека, выдавать ответы на 
конкретные вопросы, обучаться с использованием разнообразной информации, 
извлекаемой из загруженных баз данных и найденной на просторах Интернета.  

Современное разнообразие задач, решаемых с помощью искусственного ин-
теллекта, впечатляет: он используется в играх, приложениях, общении в Интер-
нете, создании текстов, генерации изображений и многом другом. Искусствен-
ный интеллект также является отраслью науки, входя в обиход как инструмент, 
описывающий качественный уровень «умной» одежды и «умного текстиля» [1].  

Термин «искусственный интеллект» появился в 1956 г. на летнем семинаре 
в Дартмут-колледже (Хановер, США), причем если первоначально данный тер-
мин оказывал большое впечатление на обывателей, то сегодня никого не уди-
вишь этим словосочетанием. На начальном этапе перед учеными стояла задача 
по изучению разума человека и животных и возможности описания этой логики 
с помощью формул и программирования. Формализация данной задачи казалась 
загадочной и неизвестной, так как многое человек создает с помощью вообра- 
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жения [2], поэтому когнитивные функции пытались описать и воспроизвести 
компьютером на протяжении 60 лет. Данный вопрос до сих пор остается откры-
тым для ученых. 

В последние годы разработчики пытаются вывести программные продукты 
искусственного интеллекта за пределы символьно-логической системы, для чего 
с помощью алгоритмов формализации и имитационного моделирования [3] обу-
чают нейросети интерпретировать данные и принимать решения [4].  

Развитие модной индустрии в настоящее время также опирается на искусст-
венный интеллект. Разработаны программные приложения, реализующие неко-
торые действия дизайнера: создание эскизов, подбор цветовой гаммы, обработка 
изображений [5]. Известны программы анализа модных трендов [6] и нейросете-
вые разработки коллекций одежды, обуви и аксессуаров [7], алгоритмы генери-
рования уникальных решений в композиции костюма [8]. 

Исследование проблемы и постановка задачи 
Сегодня искусственный интеллект стал универсальным термином, которым 

можно описать сложные задачи, решающиеся компьютером. Новым инструмен-
том реализации стали нейронные сети (НС). Нейросети – тип машинного обуче-
ния, при котором компьютерной программой имитируется аналитическая работа 
человеческого мозга для решения каких-то задач [9]. Нейросети состоят из ней-
ронов – алгоритмов, обрабатывающих и возвращающих полученную информа-
цию [10]. Благодаря этой технологии стала возможной генерация изображений и 
текстов компьютерной программой [11, 12].  

Работа нейросети происходит следующим образом: человеку необходимо 
ввести запрос, а дальше с помощью накопленной информации из баз данных, 
закономерностей и решения задач выдаётся сгенерированный ответ пользовате-
лю. Проделанная работа запоминается нейросетью и используется в следующих 
запросах. 

Сегодня возможности нейросетей интересуют специалистов различных на-
правлений творческой деятельности. Известны примеры генерирования нейро-
сетью логотипов, принтов, изображений несуществующих субъектов, перекоди-
ровки замыслов художников (картину в фотографию и наоборот), создания изо-
бражений по словесному описанию [13]. 

Цель исследования – анализ применимости популярных чат-ботов с искусст-
венным интеллектом в процессе творческого поиска модельных решений одеж-
ды в модном гардеробе. 

Основная часть 
В сфере дизайна применяют разнообразные цифровые инструменты, среди 

которых нейронные сети, работающие с графическими программами. Техноло-
гическим символом цифрового прогресса последних лет стали компьютерные 
программы – чат-боты, простые (chat bot) и обучающиеся, т.е. с искусственным 
интеллектом (AI chatbot) [14]. Термин «чат-бот» сформирован в сочетании двух 
слов в англоязычной версии: chat – беседа и robot – робот. Чат-боты используют 
в разных отраслях экономики – от постпродажного обслуживания потребителей 
в торговле и менеджменте [15] до постановки диагноза в медицине [16].  
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Главной задачей, поставленной перед чат-ботом, является общение с поль-
зователем, ответ на его вопросы с помощью различных инструментов (распозна-
вание голосовых или текстовых сообщений, визуальной информации). В чат-
ботах с искусственным интеллектом реализованы диалоговые алгоритмы ИИ.  

В тройку лидеров нейросетевых инструментов в сфере творческого труда 
включены: 

− DALL-E (разработчик – OpenAI). Генерирует изображения по текстовому 
описанию [17]. Преимуществом нейросети является поддержка запросов на рус-
ском языке, распознавание естественной речи. Кроме того, сеть способна дора-
ботать изображения, генерированные в других нейросетях; 

− Midjourney (разработчик – американская компания Midjourney) – нейросеть 
нового поколения. Позволяет создавать изображения по текстовому описанию, спо-
собна улучшить созданные ранее визуалы, перерисовать, адаптировать и т.д. [18]; 

− ChatGPT (Chat-based Generative Pre-trained Transformer, разработчик – 
OpenAI). Поддерживает русскоязычные запросы; третья версия нейросети наиболее 
успешно имитирует человеческую беседу, генерирует текст и изображения [14]. 

Применение продвинутых чат-ботов с искусственным интеллектом в трудо-
вой деятельности дизайнера-конструктора швейной продукции является своеоб-
разным импульсным генератором творчества, поскольку, несмотря на высоко-
скоростную генерацию контента, имеются ограничения в количестве вводимых 
в запросе символов; основной недостаток – платная подписка. 

Для эксперимента нами выбраны три нейросети доступного уровня:  
1) Kandinsky 2.1 (российский аналог нейросети Midjourney); 
2) Lexica (разработчик Sharif); 
3) НейроПлод (NPLod, РФ). 
Нейросеть Kandinsky 2.1 разработали специалисты «Сбера» [19]. Она умеет 

генерировать изображения на основе текстовых описаний, а также улучшать уже 
существующие фотографии. Инструментарий нейросети доступен по бесплат-
ному обращению к сайту; обработка запроса выполняется в 101 языковом фор-
мате, в том числе по-русски.  

Чат-бот Kandinsky способен:  
1) сгенерировать изображение по запросу;  
2) отредактировать в онлайн-формате ранее полученный визуал, убрав лиш-

ние детали кисточкой;  
3) дорисовать изображение;  
4) соединить два изображения в одно.  
Недостатком нейросети Kandinsky является необходимость подробного 

формирования запроса и получение на выходе лишь одного изображения.  
Нейросеть Lexica генерирует изображения с помощью текстового запроса на 

английском языке. Искусственный интеллект Lexica выдает уже готовые изо-
бражения, которые созданы на модели Stable Diffusion [20], т.е. пользователь для 
своих проектов использует готовые шаблоны-картинки, созданные нейросетью. 
Приложение довольно просто в использовании. Недостатком является платное 
обслуживание, причем предварительно необходимо пройти регистрацию на сай-
те и подтвердить свой профиль.  
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Нейросеть NPLod [21] (российская разработка) позволяет с помощью тек-
стового запроса генерировать несколько изображений. Приложение довольно 
точно выдает ответ на заданный текст. При неточности передачи информации 
можно отредактировать первоначальную версию текстового запроса и попро-
сить нейросеть сгенерировать новый ответ. Качество итоговых картинок доста-
точно высокое и соответствует запросу. Приложение Нейроплод в основном бес-
платное в использовании, с подпиской на некоторые дополнительные функции. 
Недостатком является ограничение количества запросов на генерацию изобра-
жений и длительное ожидание результата.  

На первом этапе тестирования в качестве запрашиваемого результата иссле-
дуемым нейросетям был предложен одинаковый текст: «Коллекция женской 
одежды для активного отдыха на электрических самокатах и повседневной носки». 

Результаты генерации изображений нейросетями представлены на рис. 1–3. 
Анализ визуальных объектов показал высокую степень схожести с образами, 
созданными человеком.  

 
Рис. 1. Результат генерации изображений от нейросети Kandinsky 2.1 

На втором этапе эксперимента использована нейросеть Scribblediffusion 
(разработана командой ControlNet) для генерирования цветного объемного изо-
бражения швейного изделия по карандашному рисунку [22]. Алгоритм работы 
ИИ Scribblediffusion основан на генеративной модели Stable Diffusion, исполь-
зуемой для создания изображений из «шума». 

В качестве диалога ИИ Scribblediffusion помимо изображения запрашивает 
уточнение в виде словесного описания объекта (основной язык – английский, 
понимает запросы на русском языке). Поэтому перед сетью была поставлена 
следующая задача: «Женский жилет из ткани синего цвета с меховыми карма-
нами». Результат работы чат-бота Scribblediffusion представлен на рис. 4. 
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Рис. 2. Результат генерации изображений от нейросети Lexica 

 
Рис. 3. Результат генерации изображений от нейросети NPLod 
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Рис. 4. Результат работы нейросети Scribblediffusion 

Анализ полученной от Scribblediffusion визуальной информации показал, 
что в целом нейросеть удовлетворительно отвечает на запросы пользователя. 
Сгенерированные модели одежды характеризуются сохраненным, в соответст-
вии с эскизом, силуэтом, пропорциями, видом отделки (в нашем случае это кар-
маны, застежка).  

На повышение результативности и креативности ответа непосредственно 
влияет как качество графического представления объекта, так и вербальные 
смыслоразличительные характеристики.  

Для повышения адекватности итоговых изображений швейных изделий с 
меховой отделкой авторами разработана база данных «Декоративные меховые 
элементы в цифровом проектировании, редизайне и апсайклинге швейной про-
дукции» [23], включающая графические изображения объектов (плоские и трех-
мерные) и вербальные описания свойств материалов, включая инструменты 3D-
визуализации. 

Заключение 
Современные компьютерные программы с искусственным интеллектом об-

ладают большими возможностями в обеспечении пользователей креативной ин-
формацией для творческой деятельности. Чат-боты работают в разных стилях: 
реалистичный, карандашная графика, аниме, «мультяшки» и т.д. Пользователь 
получает как плоскую, так и объемную визуальную информацию. Доступен 
функционал генерации полноценных картин и логотипов, реалистичных и фан-
тастических персонажей, отдельных предметов гардероба и модного образа. 

Благодаря разработкам ученых и программистов компьютерные программы 
имитируют некоторый потенциал человеческого мозга и создают запрашивае-
мые изображения. Однако искусственный интеллект пока еще не может полно-
стью заменить работу дизайнера и художника.  
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Для работы нейросетей необходимы базы данных, содержащие накоплен-
ный опыт человечества. Итоговые изображения, генерируемые нейросетями, все 
еще отличаются от креативного плода трудовой деятельности человека и нуж-
даются в доработке и совершенствовании. 
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Владивосток. Россия 

Аннотация. Рассматривается обратная задача нахождения неизвестных интенсивностей про-
странственно распределенных тепловых источников. Пространственное распределение каждого 
источника считается известным, а в качестве дополнительных данных задается средняя темпе-
ратура каждого источника. Процесс теплообмена считается установившимся, т.е. моделируе-
мые поля не зависят от времени. Установившееся состояние теплового процесса моделируется 
системой двух дифференциальных уравнений эллиптического типа с краевыми условиями третье-
го рода, описывающей радиационно-кондуктивный теплообмен в ограниченной области простран-
ства. Кондуктивный теплообмен подчиняется уравнению теплопроводности; для моделирования 
радиационного теплообмена используется диффузионное приближение уравнения переноса излуче-
ния. Предлагается итерационный метод, вычисляющий последовательные приближения для коли-
чества тепловой и радиационной энергии в источниках. Метод строит последовательность ре-
шений обратных задач для линейного уравнения теплопроводности. Сходимость алгоритма будет 
достигнута при выполнении следующего свойства: с ростом суммы тепловой и радиационной 
энергии во всех источниках прирост тепловой энергии в каждом источнике не превзойдет при-
роста общей энергии. Несмотря на то, что единственность решения обратной задачи в общем 
случае не доказана, вычислительные эксперименты не позволяют выявить случаи не-
единственности решения. Практическая значимость метода состоит в возможности реализации 
постепенного нагрева источников тепла до достижения заданных значений средней температу-
ры в каждом из них так, чтобы в ходе нагревания источники не перегревались. С теоретической 
точки зрения предложенный алгоритм может являться отправной точкой для анализа единст-
венности решения обратной задачи. 

Ключевые слова:  радиационный теплообмен, диффузионное приближение, обратная за-
дача, интегральное переопределение. 
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Numerical solution of an inverse problem of heat sources reconstruction 
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Abstract.  The inverse problem of reconstruction of unknown intensities of spatially distributed heat 
sources is considered. The spatial distribution of each source is known, and the average temperature 
of each source is prescribed as additional data. The heat transfer process is considered to be station-
ary, that is, the simulated fields are independent of time. The steady state of the thermal process is 
modeled by a system of two elliptic differential equations with boundary conditions of the third kind, 
describing radiative-conductive heat transfer in a bounded domain. Conductive heat transfer obeys 
the equation of thermal conductivity, and the diffusion approximation of the radiation transfer equa-
tion is used to simulate radiative heat transfer. An iterative method is proposed that calculates suc-
cessive approximations for the amount of thermal and radiative energy at the sources. The method 
constructs a sequence of inverse problems solutions for the linear equation of thermal conductivity. 
The convergence of the algorithm will be achieved by fulfilling the following property: with an in-
crease in the sum of thermal and radiation energy at all sources, the increase in thermal energy at 
each source will not exceed the increase in total energy. Though the solution of the inverse problem 
has not been proven as an unique one,, computational experiments do not allow us to identify cases 
of non-uniqueness of the solution. The practical significance of the method lies in the possibility to 
implement gradual heating of heat sources up to the prescribed average temperature values without 
overheating them. Theoretically, the proposed algorithm can serve as a starting point for analyzing 
the uniqueness of the inverse problem solution. 

Keywords:  radiative heat transfer, diffusion approximation, inverse problem, integral overdetermination. 
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The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2024. Vol. 16, № 2. 
P. 161–170.  DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2024-2/161-170. EDN: 
https://elibrary.ru/VPHXYT 

Введение 
При расчете процесса сложного теплообмена, который состоит из несколь-

ких режимов переноса тепла (например, теплопроводности и теплового излуче-
ния), может быть неизвестен ряд величин, определяющих этот процесс и входя-
щих в уравнения теплообмена как коэффициенты. Тогда, имея дополнительную 
информацию о полях теплообмена, которые поддаются измерению либо оценке, 
приходят к обратным задачам восстановления неизвестных параметров. 

В статье исследуется обратная задача идентификации интенсивностей ис-
точников тепла в стационарной диффузионной модели сложного теплообмена по 
дополнительной информации о температурном поле в области каждого источника. 
Другими словами, если известно, насколько нагрелся каждый источник, то необхо-
димо определить, сколько всего энергии он выделил, учитывая пространственное 
распределение тепловой энергии и переход тепла в излучение. Знание интенсивно-
стей источников, в свою очередь, нужно для расчета теплообмена во всей области. 

В работе [1] изучена задача восстановления неизвестного источника в диф-
ференциальном уравнении эллиптического типа. Поскольку такая задача являет-
ся некорректной, для ее решения применен метод регуляризации. В статье [2] 
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для решения аналогичной задачи применен алгоритм, основанный на приближе-
нии системы эллиптических уравнений нейросетевой моделью. Отметим также 
работу [3], посвященную идентификации точечных источников в уравнении па-
раболического типа. 

Для стационарной диффузионной модели сложного теплообмена задача вос-
становления интенсивностей источников поставлена в исследовании [4], где ус-
тановлено, что эта задача имеет, по крайней мере, одно решение, хотя единст-
венность решения доказана лишь при условиях на коэффициенты уравнений. 
В этой постановке источники тепла известны с точностью до постоянных коэф-
фициентов. Для нахождения данных коэффициентов задается дополнительное ус-
ловие – интегральное переопределение, т.е. средние значения температуры в облас-
тях источников. Проблема здесь, по сравнению с аналогичной задачей для неста-
ционарных уравнений [5], состоит в установлении единственности решения. В ста-
тье [6] для решения указанной проблемы предложен подход, в котором рассматри-
вается суммарная энергия, состоящая из тепловой энергии и энергии излучения. 
Этот подход позволяет построить алгоритм, решающий на каждой итерации линей-
ную обратную задачу. Отметим также работу [7], посвященную аналогичной задаче 
сопряжения для модели сложного теплообмена в многокомпонентной среде. 

Целью настоящей работы является численное решение обратной задачи вос-
становления тепловых источников по данным средней температуры в каждом из 
них. Предложен итерационный метод, обеспечивающий последовательное на-
гревание области теплообмена за счет роста общей (тепловой и радиационной) 
энергии, сосредоточенной в источниках. Для обеспечения монотонной сходимости 
данного метода потребуется то, чтобы при всяком малом изменении интен-
сивностей источников, при котором во всех источниках общая энергия возрастает, 
радиационная энергия в каждом источнике также росла. Выполнение этого свой-
ства гарантирует, что с ростом общей энергии в источниках рост тепловой энергии 
не превзойдет роста общей энергии. В таком случае можно постепенно увеличивать 
общую энергию в каждом источнике на величину разности между целевой и теку-
щей тепловой энергией в источниках, и всякий раз эта разность будет положитель-
ной. Проверяя, что указанное свойство сохраняется в каждом очередном приближе-
нии, получим оценку области между начальным и конечным приближениями, ко-
торая предположительно не содержит решения обратной задачи. 

С практической точки зрения, если рассматривать данный процесс как сис-
тему управления теплообменом в реальном времени, задача сводится к анализу 
возможности обеспечения стабильного управления. Это означает, что не будет 
достигнут перегрев источников. При этом для управления нелинейной системой 
воздействие линейной системы управления многократно повторяется. 

Отметим также, что система уравнений сложного теплообмена относится к 
классу реакционно-диффузионных систем, моделирующих пространственное 
распределение двух взаимодействующих субстанций. Поэтому результаты  
исследования этой системы могут быть необходимы при решении обратных за-
дач для моделей распространения кислорода в тканях мозга [8–10], модели 
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функционирования печени [11], а также для оптимизации медицинской проце-
дуры лазерной абляции [12]. 

Основная часть 
Обратная задача 
Радиационно-кондуктивный теплообмен в области 3R⊂Ω  с границей Γ 

описывается в диффузионном приближении следующей системой дифференци-
альных уравнений: 

( ) ∑
=

=ϕ−θθκ+θ∆−
m

i
iia fqba

1

3 , (1) 

( ) 0
3 =θθ−ϕκ+ϕ∆α− a  (2) 

с краевыми условиями 

( ) 0=θ−θβ+
∂
θ∂

b
n

a ,  ( ) 04 =θ−ϕγ+
∂
ϕ∂α b
n

 на Γ. (3) 

Здесь θ = θ(x) – установившееся поле нормализованной температуры; 
φ = φ(x) – поле нормализованной интенсивности излучения, усредненной по 
всем направлениям. Положительные постоянные параметры a, b, α, κa характе-
ризуют радиационно-термические свойства среды, граничные функции β = β(x), 
γ = γ(x) – отражающие свойства границы. Через ∂/∂n обозначена производная в 
направлении внешней нормали. 

Интенсивности источников тепла qi неизвестны, и для их нахождения задаются 
средние значения температуры rj в области, занимаемой каждым источником: 

( ) ( ) .,...,1 , mjrdxxxf jj ==θ∫Ω  (4) 

Здесь 0≥jf  – заданные функции, выражающие объемные плотности про-

странственно распределенных источников. 
Обратная задача идентификации источников состоит в нахождении коэффи-

циентов q1, …, qm, при которых соответствующее решение задачи (1) – (3) удов-
летворяет условию (4). 

Численный метод решения обратной задачи 
Представим краевые условия (3) в виде 

( )θβ−β−βθ=θβ+
∂
θ∂ ~~

bn
a ,  ( )ϕγ−γ−γθ=ϕγ+

∂
ϕ∂α ~~ 4

b
n

, 

где функции β~ , γ~  выбираются так, чтобы выполнялись соотношения: 

α
γ=β ~~

a
, β≥β ~

, γ≥γ ~ . 

Введем величину, выражающую количество энергии: αϕ+θ= bau , которая 
подчиняется уравнению 

∑
=

=∆−
m

i
ii fqu

1

 

и краевому условию 
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( ) ( )ϕγ−γ−θβ−β−γθ+βθ=β+
∂
∂ ~~

~
4 bbu

an

u
bb . 

Алгоритм решения обратной задачи (1) – (4) будет заключаться в последо-
вательном увеличении энергии, сосредоточенной в каждом источнике. В част-
ном случае пропорциональных эллиптических операторов можно утверждать, 
что монотонная сходимость алгоритма будет обеспечена следующим свойством: 
с увеличением приближений для общей энергии во всех источниках количество 
радиационной энергии в каждом источнике также увеличивается. Доказательст-
во этого свойства является открытым вопросом, хотя вычислительные экспери-
менты его подтверждают. В общем случае, когда эллиптические операторы не 
пропорциональны, решение обратной задачи сводится к последовательным при-
ближениям, в ходе которых решается серия обратных задач для уравнений теп-
лообмена с дополнительным граничным источником. 

Итак, в данном методе выделяются пропорциональные части эллиптических 
операторов. Слагаемые в краевых условиях переносятся в правую часть и нахо-
дятся последовательными приближениями. 

Ниже через pj обозначим приближение величины энергии в j-м источнике. 
Вначале полагается, что эта величина включает в себя только тепловую энер-
гию, которая нам известна из условия (4), а дополнительные слагаемые в крае-
вых условиях равны нулю. Далее на каждой итерации находим очередное при-
ближение для интенсивностей источников qi, соответствующее текущему при-
ближению для энергии, сосредоточенной в источниках. Для найденных интен-
сивностей решается прямая задача с пропорциональными операторами, и затем 
величины pj обновляются. 

Сформулируем алгоритм решения обратной задачи (k – номер итерации): 
Полагаем jj arp =)1( , j = 1, …, m, 0)0()0( =ϕ=θ . 

Решаем вспомогательную обратную задачу 

∑
=

=∆−
m

i
ii fqu

1

, 

( ) ( ) )1()1(4 ~~
~

−− ϕγ−γ−θβ−β−γθ+βθ=β+
∂
∂ kk

bb bbu
an

u
, 

( ) ( ) mjpdxxuxf k
jj ,...,1 ,)( ==∫Ω  

находим коэффициенты )(k
ii qq = . 

Находим )(kθ=θ , )(kϕ=ϕ , где ϕθ,  – решение уравнений (1), (2) с краевыми 
условиями 

( ) )1(~~ −θβ−β−βθ=θβ+
∂
θ∂ k

bn
a , ( ) )1(4 ~~ −ϕγ−γ−γθ=ϕγ+

∂
ϕ∂α k

b
n

 

при )(k
ii qq = . 

Вычисляем ( ) ( )( )∫Ω
+ θ−+= dxxxfrapp k

jj
k

j
k

j
)()()1( . 

Переходим к шагу 2, увеличив k на 1. 
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Условие остановки алгоритма: ( ) ε<−+ )()1(max k
j

k
j

j
pp . 

Вычислительный эксперимент 
Проведенные вычислительные эксперименты для двух источников не вы-

явили случая, когда обратная задача имеет более одного решения. В случае неедин-
ственности решения стандартный метод Ньютона найдет только одно из них, кото-
рое не обязательно окажется наиболее приемлемым. Поэтому нашей целью являет-
ся построение метода, который найдет решение обратной задачи, обеспечивающее 
минимум тепловой и радиационной энергии в каждом источнике. 

Проведем анализ сходимости алгоритма, опираясь на результат вычисли-
тельного эксперимента. В качестве модели используем уравнения в одномерной 
области (слое) толщиной L = 50. Коэффициенты примерно соответствуют физи-
ческим параметрам воздуха: a = 0,92, b = 18,7, κa = 0,01, α = 3,3, β = 10, γ = 0,3,  
θb = 0,4. Определим два источника по формулам ( ) ( )xfxf 20,101 = , ( ) ( )xfxf 40,302 = , 

где ( ) ( )( ) ( )( )( )lrrlxxf rl −+−π+= 2/2cos15,0,  при [ ]rlx ,∈  и ( ) 0, =xf rl . Вычисления 

реализованы в пакете Octave методом конечных разностей. 
На рисунке 1 представлены линии уровня функций R1(q1, q2) (сплошными 

линиями) и R2(q1, q2) (пунктирными линиями), ( ) [ ]∫Ω θ= dxqqfqqR jj 2121 ,, . Таким 

образом, задача состоит в нахождении точки пересечения двух заданных линий 
уровня: одной сплошной и одной пунктирной. 

 

Рис. 1. Линии уровня функций Rj(q1, q2) 

Зададим значения средней температуры источников: r1 = 4, r2 = 3. Решение, 
найденное с помощью встроенного в Octave решателя fsolve, найдено за 6 ите-
раций: q1 = 0,09, q2 = 0,01. 

Алгоритм, который решает на каждой итерации вспомогательную линейную 
обратную задачу, пришел к тому же ответу за 100 итераций. Для ускорения  
алгоритма можно ввести на 4-м шаге ускоряющий множитель и подбирать его 
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так, чтобы соблюдалась ограниченность последовательности приближений. Тем 
не менее при таком ускорении может нарушиться монотонность алгоритма по 
отношению к общей энергии в источниках pj. 

Сформулируем условие применимости алгоритма: при переходе к следующему 
приближению для интенсивностей источников рост тепловой энергии в источниках 
должен идти медленнее, чем рост общей энергии. В этом случае количество радиа-
ционной энергии, которое предсказывает алгоритм, не будет завышено. Тогда сред-
няя температура в каждом источнике будет не больше заданной r j. 

Графики зависимости количества тепловой энергии (см. рис. 1) и общей 
энергии от интенсивностей источников подтверждают это допущение. Расстоя-
ние между линиями уровня функции aRj превосходит расстояние между линия-
ми уровня общей энергии, сосредоточенной в j-м источнике, а угол между ли-
ниями уровня тепловой энергии лежит внутри угла между линиями уровня об-
щей энергии. Это значит, что с ростом общей энергии тепловая энергия растет 
слабее, и потому на 4-м шаге алгоритма сохранится монотонность и ограничен-
ность последовательностей приближений pj. 

Обсуждение 
Проанализируем вопрос сходимости предложенного алгоритма в случае 

пропорциональных операторов (т.е. β/a = γ/α) и двух источников. Сходимость 
будет вытекать из неравенства ( ) ( ) j

k
j rdxxxf ≤θ∫Ω

)( , если оно верно на любом k-м 

шаге алгоритма. Это будет выполнено, когда уравнения сложного теплообмена 
подчиняются следующему свойству: при увеличении общей энергии во всех ис-
точниках количество радиационной энергии во всех источниках увеличивается. 

Допустим, что в первом источнике общая энергия увеличилась, но радиаци-
онная энергия уменьшилась, и потому тепловой энергии в первом источнике 
стало на следующем шаге алгоритма больше, чем предсказал алгоритм. Если мы 
докажем, что при этом общая энергия во втором источнике обязана уменьшить-
ся, то сходимость алгоритма будет обоснована. 

Достаточным условием для обеспечения указанного свойства является по-
ложительная ориентация векторов градиента радиационной энергии в первом 
источнике и градиента общей энергии во втором источнике, где независимыми 
переменными являются интенсивности источников. 

Определим в пространстве Соболева ( )Ω= 1HV  линейный оператор 
VVQ →′: , который при заданном поле θ ставит в соответствие функции g ком-

поненту z решения линеаризованной системы: 

( ) gzubaAu a =−θκ+ 3
4 , 

( ) 04
3 =θ−κ+α uzAz a . 

Здесь оператор VVA ′→:  определяется формулой ( ) ( ) ∫Γ Γβ+∇∇= uvd
a

vuvAu ,, . 

Рассмотрим функции ( ) [ ]( )q,q θ= jj fR , ( ) [ ]( )q,q ϕ= jj fD , ( ) ( ) ( )qqq jjj DbaRS α+= . 

Отметим, что ( )ij
i

j Qff
q

D
,=

∂
∂

, ( )ij
i

j fAf
q

S 1, −=
∂
∂

. 
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Без ограничения общности можно считать, что ( ) ( ) 1,, 2
1

21
1

1 == −− fAffAf . Оп-

ределим функцию 211

~
cfff −= , где 

( )
( )2

1
2

2
1

1

,

,

fAf

fAf
c −

−

= , так что ( ) 0
~

, 1
1

2 =− fAf . Поскольку 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )2

1
211

2
1

21
1

2

2111 ,
~

,
,,

,,
fAffQf

fAffAf

QffQff −
−− ⋅= , то из условия ( ) 0

~
, 11 >fQf  вытекает поло-

жительная ориентированность векторов 1D∇  и 2S∇ . Сформулируем это условие 
в следующем виде: 

Условие 1. ( ) ( )2111 ,, QffсQff > . 
Замечание 1. Заметим, что в частном случае при c = 0 данное неравенство 

выполняется, при c = 1 оно переходит в равенство. 
Замечание 2. Анализ задачи на условный экстремум для функции 

( ) ( ) ( )( )212
1

11121 ,,,, QfffAfQffffJ −−=  с ограничениями ( ) 1, 1
1

1 =− fAf , ( ) 1, 2
1

2 =− fAf , 

( ) cfAf =−
2

1
1,  с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа приво-

дит к решению 
( ) ( )
( ) ( )2211

2112

,,

,,

QffQff

QffQff
c

+
+= . 

Следствие. Условие 1 сводится к неравенству 

( ) ( )( ) ( )( ) ( )2
2112212211

2
11 ,,,,,, QffQffQffQffQffQff +>+ .  

Таким образом, помимо условия единственности решения обратной задачи, 
выражающего соотношение между коэффициентами уравнений [4], получено 
условие для плотностей источников, обеспечивающее сходимость алгоритма 
восстановления интенсивностей этих источников. 

Физический смысл условия 1 состоит в том, что при малом нагревании вто-
рого источника и охлаждении первого источника в такой пропорции, что коли-
чество общей энергии, сосредоточенной в первом источнике, остается прежним, 
первый источник будет охлаждаться: количество тепла, сосредоточенное в этом 
источнике, станет меньше. Иначе говоря, при такой пропорции приращений ин-
тенсивностей источников второй источник не препятствует охлаждению перво-
го. В этом случае, если линейная модель предсказывает охлаждение в среднем 
одного из источников при их совместном нагревании-охлаждении, то и модель 
сложного теплообмена не нарушит это свойство и даже усилит его за счет пере-
хода части энергии в тепловое излучение. 

Стоит отметить способ корректировки алгоритма, состоящий в модифика-
ции метода Ньютона при расщеплении матрицы линейной системы в виде раз-
ности двух положительно определенных матриц при решении системы уравне-
ний относительно коэффициентов обратной задачи, а именно: к основному шагу 
(«предиктору»), описанному выше, предлагается добавить вспомогательный шаг 
(«корректор»), который получается при линеаризации реакционных слагаемых. 
Для пропорциональных операторов вспомогательный шаг сводится к повторе-
нию основного шага с коррекцией:  
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( )( ) ( )( )∑
=

++ −α+−+=
m

i

k
i

k
iij

k
jj

k
j

k
j qqzfbRrapp

1

)()1()()()1( ˆ,q , 

где zi – компонента решения линеаризованной системы с правой частью; fi, 
)1(ˆ +k

iq  – коэффициенты, найденные на шаге «предиктора». 

Заключение 
Полученные результаты расширяют круг методов, которые могут использо-

ваться для решения обратных задач восстановления интенсивностей тепловых ис-
точников по данным температуры источников с учетом теплообмена излучением. 
Поскольку нам неизвестно, является ли решение обратной задачи единственным, то 
мы не можем гарантировать сходимость стандартных методов решения нелинейных 
алгебраических систем применительно к данной задаче. При выполнении выше-
упомянутых свойств можно добиться монотонности последовательностей прибли-
жений общей энергии, сосредоточенной в источниках, пределами которых являют-
ся значения общей энергии на решении обратной задачи. В связи с этим представ-
ляет интерес теоретический анализ построенного итерационного метода, что явля-
ется актуальным не только для численного решения обратной задачи, но и для тео-
ретического анализа ее свойств, в частности единственности решения. 
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зивных добровольцев (волонтеров) для участия в совместных мероприятиях, проводимых 
АНО «СК ''Южный Дракон''». Предмет исследования – гуманитарная стратегия корпора-
тивного сотрудничества в инклюзивном добровольчестве. Цель исследования – выявление гу-
манитарного потенциала практик добровольчества в инклюзивных программах участия нор-
мотипичных людей и лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
В работе применена группа общетеоретических методов и методов социологического иссле-
дования. Концептуализация понятий «добровольчество» и «волонтерство» стала методоло-
гическим основанием разработки положений гуманитарной стратегии корпоративного со-
трудничества. На основе гуманитарной рецепции педагогической практики обучения добро-
вольцев (волонтеров) были получены результаты и выводы о формировании устойчивой мо-
тивации участников к совместному преодолению жизненных трудностей, возникающих на 
пути социализации и адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ. Практическая часть исследова-
ния – проведение социологического исследования методом анкетного опроса и стандартизи-
рованного интервью, что подтвердило гипотезу о зависимости качественной самооценки 
добровольцев от их количественного участия в волонтерских программах, а также о пози-
тивной динамике в формировании активной жизненной позиции лиц с инвалидностью и ОВЗ 
при их регулярном участии в совместных мероприятиях. На основе обработки данных, полу-
ченных в ходе наблюдения, социологического опроса, были сформулированы выводы и реко-
мендации о дальнейшем планировании инклюзивных программ, проводимых по инициативе 
АНО «СК ''Южный Дракон''». Область применения результатов: для исследователей, изу-
чающих проблемы добровольчества и волонтерства, инклюзивного участия, инклюзивного об-
разования, а также для практикующих психологов и педагогов, социальных работников, осу-
ществляющих поддержку лиц с инвалидностью и ОВЗ. Новизна полученных выводов определя-
ется концептуализацией понятия добровольчества как гуманитарной стратегии корпора-
тивного сотрудничества общественных организаций, представителей бизнеса и официаль-
ных органов власти, объединенных в рамках совместного участия проводимых мероприятий, 
направленных на формирование устойчивой позитивной жизненной позиции лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ. Новыми являются полученные данные социологического исследования об отно-
шении участников инклюзивных программ к добровольчеству и волонтерству, гуманистиче-
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ской мотивации и пониманию социально значимой цели полноценного включения лиц с инва-
лидностью и ОВЗ в жизнь общества. 
Ключевые слова: инклюзивное добровольчество, волонтерство, корпоративное сотрудничество, 
гуманитарная стратегия, преодоление жизненных трудностей. 
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тегия инклюзивного сотрудничества // Территория новых возможностей. Вестник Владивосток-
ского государственного университета. 2024. Т. 16, № 2. С. 171–180. DOI: https://doi.org/-
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Abstract.  The study was carried out on the basis of the results of the training program for inclusive volun-
teers to participate in joint events held by the Southern Dragon Sports Complex. The subject of the re-
search is the humanitarian strategy of corporate cooperation in inclusive volunteering. The purpose of the 
study was to identify the humanitarian potential of volunteering practices in inclusive programs for the par-
ticipation of normotypical people and persons with disabilities and disabilities. A group of general theo-
retical methods and methods of sociological research were used in the work. The conceptualization of the 
concepts of "volunteering" and "volunteering" has become the methodological basis for the development of 
the provisions of the humanitarian strategy for corporate cooperation. On the basis of the humanitarian re-
ception of the pedagogical practice of teaching volunteers, the results and conclusions were obtained about 
the formation of a stable motivation of participants to jointly overcome life difficulties that arise on the way 
of socialization and adaptation of persons with disabilities and disabilities. The practical part of the study 
consisted in conducting a sociological study using the method of a questionnaire survey and a standardized 
interview, which confirmed the hypothesis about the dependence of the qualitative self-esteem of volunteers 
on their quantitative participation in volunteer programs, as well as about the positive dynamics in the 
formation of an active life position of persons with disabilities and disabilities with their regular participa-
tion in joint activities. Based on the processing of the data obtained during the observation and sociological 
survey, conclusions and recommendations were formulated for further planning of inclusive programs carried 
out at the initiative of the Southern Dragon Insurance Company. Scope of application of the results: it is in-
tended for researchers studying the problems of volunteering and volunteering, inclusive participation, inclu-
sive education, as well as for practicing psychologists and teachers, social workers who provide support to 
persons with disabilities and disabilities. The novelty of the findings is determined by the conceptualization of 
the concept of volunteering as a humanitarian strategy for corporate cooperation between public organiza-
tions, business representatives and official authorities, united within the framework of joint participation of 
ongoing activities aimed at the formation of a stable positive life position of persons with disabilities and dis-
abilities. What is new is the data obtained from a sociological study on the attitude of participants in inclusive 
programs to volunteering and volunteering, humanistic motivation and understanding of the socially signifi-
cant goal of full inclusion of persons with disabilities and disabilities in the life of society. 
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Введение  
Тема волонтерства и добровольчества в последнее время приобрела особую 

популярность как часть государственной политики, направленной на защиту и 
регулирование гражданских инициатив. Ее актуальность в специальной литера-
туре и научных исследованиях определена в том числе необходимостью дости-
жения терминологического единообразия при употреблении понятий «доброво-
лец» и «волонтер», которые используются как синонимы. В связи с этим основ-
ная проблема исследования заключается в концептуализации понятия «добро-
вольчество» и его видовой формы – «инклюзивное добровольчество» как спосо-
ба социальной реализации личности и ее активной гражданской позиции. Иссле-
дование проводилось на теоретическом и практическом уровнях, что позволило 
сформулировать методологически значимые цель и задачи, а также доказать ги-
потезу, подтвержденную результатами социологического опроса. Прикладная 
часть исследования представляет собой описание практического опыта работы 
автономной некоммерческой организации «СК ''Южный Дракон''»1 за последние 
три года в сфере адаптивного спорта и подготовки инклюзивных волонтеров.  

Теоретически и методологически значимая цель исследования определялась 
разработкой гуманистической стратегии корпоративного сотрудничества в сфе-
ре инклюзивного добровольчества, заключенной в поддержке активной жизнен-
ной позиции лиц с инвалидностью и ОВЗ в ходе совместного участия в спортив-
ных мероприятиях, требуемых специальной подготовки. В соответствии с этой 
целью в исследовании ставились и решались задачи, обладающие теоретической 
новизной и значимостью практического использования: 

1) операционализировать понятия «добровольчество» и «волонтерство», а 
также «инклюзивное добровольчество и волонтерство» в системе действующих 
правовых норм и сложившейся научной традиции исследования; 

2) раскрыть содержание гуманитарной стратегии корпоративного сотруд-
ничества в инклюзивном добровольчестве; 

3) представить результаты социологического исследования в виде полу-
ченных выводов и рекомендаций. 

Прежде всего обратимся к одному из ключевых нормативно-правовых ак-
тов – Федеральному закону от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтерстве)», в содержании которого добро-
вольчество и волонтерство отнесены к виду благотворительной деятельности. 
Так, в ст. 1 сказано, что под благотворительной деятельностью понимается доб-
ровольная деятельность граждан и юридических лиц (безвозмездная или на 
льготных условиях), а в ст. 2 перечислены цели благотворительной и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, среди которых упоминается социаль-
ная поддержка и защита граждан, включая «социальную реабилитацию … инва-
лидов и других лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

                                                           
1 Подготовка добровольцев (волонтеров) для проведения совместных спортивных 

мероприятий осуществлялась в рамках проекта «Море без границ 2.0», реализованного 
некоммерческим спортивным клубом «Южный Дракон» для семей, имеющих детей с 
ментальными нарушениями из Ростовской области в 2020–2023 гг. 
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особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать 
свои права и законные интересы» [1]. Таким образом, законодатель не вводит 
существенных смысловых отличий между добровольчеством и волонтерством. 
В психолого-педагогической литературе также можно встретить одновременное 
использование указанных терминов со ссылкой на этимологию слов: «волонтер» 
(от фр. Volontaire – доброволец, желающий); «доброволец» (от рус. доброволец – 
совершающий добро по собственной воле) [2].  

Однако применительно к гражданской инициативе настоящего времени неко-
торые авторы считают, что «добровольцы – участники благотворительной деятель-
ности» [3], тогда как волонтеры – всего лишь помощники в проведении мероприя-
тий. Кроме того, понятие «доброволец» в русском и советском жанре пропаганды 
означает лицо, которое добровольно, не дожидаясь особого распоряжения или не 
достигнув необходимого возраста, отправляется на фронт, войну, к месту воору-
женного конфликта или сопротивления. У слова «волонтер» такого значения не бы-
ло, но в последнее время активно используется в обиходе «военный волонтер» не 
только в значении «добровольно поступивший на службу», но и «добровольно по-
могающий участникам боевых действий». Военные волонтеры в России стали уча-
стниками Гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом2. 

Что касается терминов «инклюзивный волонтер» или «инклюзивный добро-
волец», то здесь принято брать за основу два подхода по отношению к субъекту 
деятельности, в которую вовлечено лицо с ОВЗ [4]. Первый подход под инклю-
зивным волонтером подразумевает человека, имеющего ОВЗ и занятого в каче-
стве волонтера для оказания помощи другим лицам, в том числе, возможно, ли-
цам с ОВЗ. Второй подход трактует «инклюзивное волонтерство» как профес-
сиональную компетенцию человека, посвятившего себя бескорыстной работе с 
лицами, имеющими ОВЗ.  

В рамках первого подхода «инклюзивное добровольчество (волонтерство) 
предполагает включение в добровольческую (волонтерскую) деятельность лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает: поддержку 
добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая привлечение, отбор и обучение таких добровольцев 
(волонтеров) с учетом различной степени ограничения их возможностей; реали-
зацию программ индивидуального и поддерживающего сопровождения людей с 
ограниченными возможностями здоровья, способствующих их вовлечению в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность; привлечение людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в качестве организаторов и участников меро-
приятий в сфере добровольчества (волонтерства) и т.д.» [5]. В этом же документе 
содержится положение о взаимодействии с корпоративным сектором, в котором 
сказано, что «органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными полномочиями могут взаимодействовать с органи-
                                                           

2 Программа, реализуемая в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и 
направленная на поддержку волонтерской деятельности, а также оказание помощи жителям 
и социально значимым организациям Донецкой и Луганской Народных Республик. URL: 
https://объясняем.рф/articles/useful/kak_poekhat_na_donbass_gumanitarnye_missii_myvmeste/ 
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зациями в целях содействия реализации корпоративных добровольческих (волон-
терских) программ, предусматривающих участие сотрудников предприятий в реа-
лизации социально значимых проектов и мероприятий, направленных на решение 
социальных проблем и развитие местных сообществ, в том числе в рамках деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций» [5].  

Таким образом, на общественно-государственном уровне инклюзивное во-
лонтерство можно рассматривать как объединенную деятельность некоммерче-
ского (третьего) сектора. «Назначение инклюзивного добровольчества на этом 
уровне усматривается в формировании и развитии гражданского общества, в 
трансляции просоциальных ценностей и традиций, в социальной реабилитации и 
адаптации волонтеров с ОВЗ, в формировании и укреплении социального капи-
тала, в интеграции усилий для защиты прав и интересов незащищенных групп, а 
также в самовыражении и социальной креативности» [4]. В проводимом нами 
исследовании результатов обучения добровольчеству инклюзивных волонтеров 
корпоративное сотрудничество определялось его гуманитарным стратегическим 
потенциалом [6]. Поэтому гуманитарная стратегия корпоративного сотрудниче-
ства в инклюзивном добровольчестве стала предметом и основной проблемой 
практического исследования в форме социологического опроса. 

Основная часть 
Специфика социологического подхода, в отличие от общественно-поли-

тического и психолого-педагогического, заключается в изучении общественного 
мнения, сложившегося по отношению к участию в инклюзивном волонтерстве 
или участникам-добровольцам, обеспечившим социально-реабилитационную 
помощь в совместных мероприятиях. Посредством количественных и качест-
венных методов оценки инклюзивного добровольчества были получены репре-
зентативные данные об успешности применения гуманитарной стратегии корпо-
ративного сотрудничества в инклюзивном добровольчестве (волонтерстве) из 
опыта программы АНО «СК ''Южный Дракон''». 

Гуманитарная стратегия заключает в себе идею о том, что человек является выс-
шей ценностью любой практики, обеспечивающей максимальную реализацию лич-
ности в своем свободном проявлении. На уровне государственной политики и в гло-
бальном масштабе это означает необходимость планирования и реализации таких 
мер социального взаимодействия, включая корпоративное сотрудничество, которые 
обеспечат решение проблемы «сохранения человека, личности, индивидуальности 
как уникальной биосоциальной структуры в условиях разрушения традиционных 
культур и ценностей» [7]. Данная стратегия должна быть направлена, прежде всего, 
на поддержку наиболее незащищенных и уязвимых слоев населения современной 
России, среди которых выступают лица с особенностями развития, ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды и приравненные к ним группы. Одной из акту-
альных форм реализации гуманитарной стратегии в сфере обеспечения максималь-
ной реализации личности с ОВЗ и инвалидностью является добровольчество, кото-
рое более эффективно именно в виде корпоративного сотрудничества, что позволяет 
разработать комплекс мероприятий, проводимых различными институтами социаль-
ной поддержки, государственными органами, общественными движениями, добро-
вольцами. 
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Включенность добровольческого сектора в работу с особой категорией на-
селения, включая лиц с инвалидностью и ОВЗ, способно компенсировать недос-
татки функций государства при обеспечении гуманитарной безопасности как 
конкретного состояния защищенности жизненно важных интересов личности и 
общества от внешних и внутренних угроз. Поскольку «государство, тем более в 
условиях нестабильности современного мира, уже не всесильно, а общество в 
освоении равных способностей лишь самоорганизуется, что в процессе налажи-
вания не только гуманитарного производства делает человеческое измерение и 
предметом пристального внимания практически всех профессиональных сооб-
ществ, и точкой опоры существования всех названных субъектов» [7].  

Поскольку проблема сохранения человека, личности, индивидуальности как 
уникальной биосоциальной структуры в условиях нестабильности, кризисов и 
конфликтов, разрушения традиционных культур и ценностей стала базовой ча-
стью национальной политики, то ее решение направлено на выработку и осуще-
ствление гуманитарных технологий во взаимосвязи и взаимодействии профиль-
ных, заинтересованных в партнерстве государственных властных структур с не-
государственным сектором, общественными движениями и организациями. Та-
ким образом, гуманитарные стратегии развития личности (человека с инвалид-
ностью или человека с ОВЗ) при их реализации обеспечиваются корпоративным 
сотрудничеством, построенным на принципах инклюзивного участия. 

По отношению к человеку с инвалидностью или ОВЗ, который нуждается в 
особых методах обращения и специальных технологиях коммуникации, доброволь-
чество служит оптимальным способом его естественной адаптации (социализации, 
абилитации) к меняющимся условиям в социальной среде [8]. Совместная инклю-
зивная практика гуманитарного воспитания, образования и обучения стратегиям 
безопасной жизнедеятельности помогает людям с инвалидностью и ОВЗ получить 
навык жизни «без ограничений» с помощью инклюзивных добровольцев.  

Чтобы выстроить наиболее эффективные стратегии такого сотрудничества в 
максимально сжатые сроки, необходимы научные исследования, проведенные в 
конкретных условиях, в тех местах и населенных пунктах, где уже имеется опыт 
участия добровольцев в совместных программах реабилитации и абилитации 
лиц с инвалидностью и ОВЗ. Активное вовлечение людей с инвалидностью и 
ОВЗ в жизнь общества является одной из приоритетных задач политики соци-
ального государства, а также входит в основное направление деятельности спе-
циальных учреждений и организаций, отвечающих за успешную абилитацию и 
социализацию граждан, имеющих особые нужды.  

Данная проблема раскрывается путем изучения общественного мнения в от-
ношении к инклюзивной коммуникации как возможности всех членов общества 
полноценно и на равных принимать решения и участвовать в коллективной жизни. 
Мы исходим из того, что инклюзивная коммуникация поможет выполнить обеща-
ние не оставить никого без внимания, которое является одним из ключевых компо-
нентов повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Социоло-
гическое исследование позволило выявить уровень осведомленности и компетент-
ности граждан в понимании смысла добровольчества, а также установить степень 
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доверия добровольцам в осуществлении ими гуманитарной поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Для получения количественных характеристик изучаемой проблемы в ис-
следовании был применен опрос методом стандартизированного интервью «ли-
цом к лицу» по заранее разработанным вопросам и вариантам ответов анкеты. 
Анкета состояла из 20 вопросов. По числу опрашиваемых лиц опрос был инди-
видуальным. Место проведения – площадки, где проводились мероприятия с 
участием добровольцев. Исследование проводилось в период с 5 июня по 15 ок-
тября 2023 г. В соответствии с техническим заданием опрос в виде стандартизи-
рованного личного интервью проводился среди участников программы и должен 
был насчитывать не менее 1000 респондентов. В исследовании использовался 
метод сплошного наблюдения, на основе которого была произведена сплошная 
выборка среди участников «Программы развития инклюзивного волонтерства 
''Путь дракона''» в рамках проекта АНО «СК ''Южный Дракон''». Вся совокуп-
ность опрашиваемых составила 1009 человек, из них 638 – лица женского и 
371 – мужского пола в возрасте от 14 до 35 лет, постоянно проживающих в го-
родских округах и муниципальных районах Ростовской области. 

В зависимости от статуса участия общая совокупность опрашиваемых лиц бы-
ла разделена на две подгруппы – «добровольцы» и «благополучатели». Параметры 
подгруппы «добровольцы»: 312 человек, из них 135 – лица мужского и 177 – жен-
ского пола в возрасте от 14 до 35 лет, которые приняли участие в программе в ста-
тусе добровольцев. Параметры подгруппы «благополучатели»: 697 человек, из них 
236 – лица мужского и 461 – женского пола в возрасте от 14 до 35 лет, которые при-
няли участие в программе в статусе вовлекаемых в добровольческую деятельность. 

Заключение 
Исследование гуманитарной стратегии в инклюзивном добровольчестве бы-

ло структурировано согласно логике формирования основных понятий, свойств, 
признаков изучаемого предмета, что нашло выражение в формулировке цели, 
задач и гипотез исследования, достигнутых согласно приведенным ниже выво-
дам и рекомендациям. 

Во-первых, в ходе исследования были доказаны гипотезы о понимании тер-
минов «доброволец», «инклюзивный доброволец» на основе личного опыта уча-
стия в программе в качестве добровольца или благополучателя. Эмпирическим 
подтверждением стали количественные данные оценки ответов: 69 % респонден-
тов, понимающих инклюзивное добровольчество как практику добровольной 
помощи в проведении мероприятий с совместным участием нормотипичных 
людей и людей с инвалидностью и ОВЗ с целью формирования инклюзивной 
среды, а также 64 % респондентов, понимающих гуманистическую направлен-
ность инклюзивной работы добровольцев. 

Рекомендации. Несмотря на то, что больше половины респондентов успеш-
но справились с определением ключевых терминов, количество ответов «не 
знаю» и «затрудняюсь ответить» в вопросах-коррелятах было значительным: 
31 % отвечающих выбрали неправильный или неточный ответ в вопросах на 
знание понятий, 36 % отвечающих отказались отвечать на открытый вопрос  
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о мотивации инклюзивного добровольчества. Поэтому было рекомендовано уси-
лить образовательно-обучающий компонент программы и в ходе открытых дис-
куссий обучающих семинаров сформировать четкие представления о сущности 
и формах инклюзивного добровольчества в современных условиях. 

Во-вторых, доказательством гипотез о качественной зависимости между 
осознанием гуманистической роли добровольчества в формировании жизненной 
стратегии преодоления социальных барьеров у лиц с инвалидностью и ОВЗ и 
количественными показателями уровня активного участия добровольцев в ме-
роприятиях инклюзивной направленности выступили эмпирические данные, по-
лученные при обработке ответов на вопросы о статусе участников программы и 
регулярности их личного участия в инклюзивных мероприятиях. 

Рекомендации. После завершения «Программы развития инклюзивного во-
лонтерства ''Путь дракона''» было предложено выдавать сертификаты, иные до-
кументы, удостоверяющие полученный статус участников, которые повлияли 
бы на личностную установку молодежи в сфере выбранной деятельности соци-
ально ориентированного характера и повысили их самооценку при реализации 
социальной роли добровольца. Такая формальная процедура оказала бы стиму-
лирующее воздействие на участников корпоративного взаимодействия. 

В-третьих, гипотеза о формировании гуманитарных стратегий развития ин-
клюзивной среды, обеспечивающих полноту социальной реализации жизненной 
стратегии лиц с инвалидностью и ОВЗ при непосредственной вовлеченности в 
совместную деятельность с нормотипичными людьми, получила эмпирическое 
подтверждение в ходе оценки респондентами эффективности занятий в проекте 
АНО «СК ''Южный Дракон''» «Программа развития инклюзивного волонтерства 
''Путь дракона''». 90 % респондентов выбрали в ответах высшие оценки: «хоро-
шо», «очень хорошо», «отлично». 

Рекомендации. АНО «СК ''Южный Дракон''» может развиваться как региональ-
ный центр подготовки инклюзивных добровольцев и расширять количество участ-
ников из сектора образования, спорта, бизнеса и некоммерческих организаций.  

В-четвертых, гипотеза о степени доверия корпоративным участникам инк-
люзивного добровольчества во взаимодействии с людьми с инвалидностью и 
ОВЗ при формировании гуманитарных стратегий развития инклюзивной среды 
ставилась в зависимость от качественной оценки участия в инклюзивном добро-
вольчестве, что эмпирически подтвердилось в ходе опроса респондентов, вы-
бравших среди участников добровольческого движения наиболее «авторитет-
ных» участников из числа: общественных организаций, спортивных организа-
ций, организаций в сфере образования, государственных органов, коммерческих 
организаций и фондов, индивидуальных предпринимателей. 

Рекомендации. АНО «СК ''Южный Дракон''» в качестве перспективы разви-
тия инклюзивной этики корпоративного сотрудничества может осуществлять рабо-
ту по созданию Этического кодекса инклюзивного волонтера с учетом гуманисти-
ческой стратегии, обеспечивающей активное вовлечение людей с инвалидностью и 
ОВЗ в жизнь общества, а также преодоление ими жизненных барьеров. 

В-пятых, гипотеза о приоритетной роли общественных и спортивных орга-
низаций в инклюзивном добровольчестве нашла эмпирическое подтверждение 
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при оценке их роли в качестве площадок взаимодействия нормотипичных людей 
и людей с инвалидностью и ОВЗ, оказывающих профилактическое действие при 
негативной социализации. 

Рекомендации. Привлекать к совместной работе с инклюзивными волонте-
рами психологов-практиков и специальных педагогов для осуществления мер 
профилактического характера во избежание острых кризисов и конфликтов в 
процессе абилитации и социализации людей с инвалидностью и ОВЗ. 

Таким образом, назначение инклюзивного добровольчества (волонтерства) 
заключается в определении актуальных социально значимых проблем общества, 
решение которых осуществляется субъектами корпоративного содружества в це-
лях обеспечения полноценной интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ в жизнь 
общества. При этом гуманитарная стратегия остается приоритетной основой та-
кого взаимодействия, так как любой человек, независимо от его возможностей и 
особенностей, стремится к реализации своих личностных устремлений, нужда-
ется в защите своих интересов, имеет равное право групповой принадлежности 
и персональной идентичности. 
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Аннотация. На данный момент квест-технологии активно применяются не только в развле-
кательной сфере, но и в сфере образования. Одной из разновидностей являются технологии 
веб-квест. Авторы данного метода Б. Додж и Т. Марч определяют свою разработку как мо-
дель или учебную структуру, которая опирается на ресурсы / ссылки, размещенные в сети 
Интернет. Предпринята попытка проанализировать эффективность применения техноло-
гий веб-квест при обучении английскому языку школьников младшего звена. В ходе опытно-
экспериментальной работы, которая проводилась на базе МБОУ «СОШ» № 74 г. Владиво-
стока среди учеников третьих классов, обучающихся по УМК О.В. Афнасьевой, И.В. Михеевой 
«Rainbow English», был разработан обучающий веб-квест на платформе learningapps.org. 
В работе приводятся примеры упражнений, критерии оценивания учащихся, а также резуль-
таты опытно-экспериментальной работы. Полученные данные свидетельствуют об улучше-
нии знаний школьников, что позволяет сделать вывод об эффективности применения данной 
технологии при обучении этой возрастной группы. Объектом исследования являются веб-
квест технологии в образовательном процессе; предмет исследования – применение данных 
технологий при обучении английскому языку учащихся младшей школы.  
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Abstract.  Currently, quest technologies are actively used not only in the entertainment area, 
but also in the field of education. One of the varieties is web quest technologies. The authors of 
this method B. Dodge and T. March define their development as a model or educational struc-
ture that relies on resources/hyperlinks posted on the Internet. The article attempts to analyze 
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ondary general school No. 74 among the third grade students studying at the educational and 
methodical complex O.V. Afnasyeva, I.V. Mikheeva "Rainbow English". The learning web quest 
was developed on the platform learningapps.org. The paper provides some examples of exer-
cises, the student evaluation criteria, as well as the results of the experimental work. The data 
obtained indicate an improvement in the knowledge of schoolchildren, which allows us to con-
clude about the effectiveness of using the technology in teaching this age group. The object of 
the study is web quest technologies in the educational process, the subject of the study is the use 
of these technologies in teaching English to elementary school students. 

Keywords: web quest technologies, teaching English in elementary school, experimental work, 
game format. 

For citation: Chernysheva A.S. The use of web quest technologies in teaching English to younger school-
children // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2024. Vol. 16, 
№ 2. P. 181–190. DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2024-2/181-190. EDN: 
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Введение 
Первые версии квестов (от англ. quest – поиск) появились в начале 1970-х гг. 

Автором данной разработки стал программист и спелеолог Уильям Краудер, ко-
торый написал программу под названием «Colossal Cave Adventure». Эта про-
грамма считается прародителем квестов, где по сюжету главный герой должен 
выполнять задачи, перемещаясь в большой пещере Колоссал [1]. На данный мо-
мент квест-технологии в целом и технологии веб-квест в частности являются не 
только элементом развлечения для детей и взрослых, но и активно применяются 
педагогами на всех уровнях образования. 

При анализе публикаций за последние пять лет был выявлен ряд работ, по-
священных изучению особенностей применения технологий веб-квест в образо-
вательном процессе. Можно отметить статьи, в которых рассматривается воз-
можность применения данного метода в высших учебных заведениях как части 
основного образовательного процесса, так и части самостоятельной работы сту-
дентов [2–5]. Однако вопросу применения веб-квестов при обучении младших 
школьников внимание не уделялось, что обусловливает новизну данной работы. 
Актуальность исследования определяется растущим интересом педагогического 
сообщества к разработке эффективных методик обучения, которые могут при-
влечь внимание современных школьников и стимулировать их активное участие в 
учебном процессе. Квест как средство обучения предоставляет возможность не 
только расширить кругозор учащихся, но и способствует практическому примене-
нию усвоенных знаний и навыков. Технология образовательного квеста направлена 
на постановку нетрадиционных учебных задач, которые стимулируют исследова-
тельскую деятельность и развивают креативное мышление у детей. 

Объектом исследования является процесс обучения иностранному языку 
учащихся младшей школы. Предмет исследования – применение метода техно-
логий веб-квест при обучении английскому языку младших школьников. Цель 
работы – определить эффективность применения технологий веб-квест при обу-
чении данной возрастной группы английскому языку. Исходя из цели были вы-
делены следующие задачи: рассмотреть понятие, основные функции и особен-
ности применения технологий веб-квест при обучении младших школьников на 
основании психолого-возрастных характеристик данной возрастной группы и 
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описать результаты проведенной опытно-экспериментальной работы. Основны-
ми являются методы описания, обобщения, статистический метод, метод обра-
ботки и интерпретации данных, а также метод эксперимента, в рамках которого 
применялся метод тестирования. 

Основная часть 
Метод квест-технологии не только помогает улучшить способность детей 

понимать учебный материал, но и способствует их умственному и нравственно-
му росту. Психологи давно признали, что игра имеет ключевое значение в обу-
чении и познавательном развитии детей. Она является неотъемлемой частью когни-
тивного развития ребенка и становится более абстрактной, символической и соци-
альной по мере его взросления. По большому счету квест-технологии относятся к 
вариации игровой деятельности, которая может применяться при обучении всех 
возрастных групп учащихся. Появление современных педагогических технологий 
требует от учителя владеть ИКТ компетенцией (в соответствии с ФГОС от 31 мая 
2021 г.[6]) и не только самому применять знания на практике, но и показывать де-
тям, как можно пользоваться различными ресурсами в обучающих целях.  

Авторами технологии веб-квест, разработанной для интеграции Интернета в 
процесс обучения различным учебным предметам, являются Берни Додж и Том 
Марч. Б. Додж определял веб-квест как модель (технический ресурс, приложе-
ние в сети Интернет) вовлечения интернет-источников в образовательный про-
цесс для решения учебных задач. Т. Марч считал, что веб-квест – это построен-
ная по типу опор учебная структура, использующая ссылки на существенно 
важные ресурсы в Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы мотивировать 
учащихся к исследованию какой-либо проблемы с неоднозначным решением, 
развивая тем самым их умение работать как индивидуально, так и в группе (на 
заключительном этапе) в ведении поиска информации и ее преобразовании в 
более сложное знание (понимание) [7, 8]. Лучшие варианты квестов достигают 
это таким образом, что обучающиеся начинают понимать богатство тематиче-
ских связей, легче включаются в процесс обучения и учатся размышлять над 
собственным познавательным процессом. Веб-квест представляет собой про-
блемное задание с элементами ролевой игры, осуществляемое с использованием 
информационных ресурсов Интернета, и его содержание может варьироваться 
по тематике и степени сложности [9].  

Структура веб-квеста, предложенная авторами, включает следующие основ-
ные разделы: 

1. Введение. Этап предназначен для ознакомления участников с названием и 
темой веб-квеста, объяснения его значимости в изучении определенной темы и 
преимуществ использования данного метода работы. 

2. Задания. На данном этапе происходит разъяснение целей выполнения за-
даний, условий их выполнения, формулирование проблемы, предложение вари-
антов решения и описание формата представления результатов исследования. 

3. Ресурсы. На этом этапе необходимо предоставить участникам интернет-
ссылки на ресурсы, которые помогут им получить нужную информацию для 
прохождения веб-квеста. 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ HUMANITIES SCIENCES 
 

 

 

 184 

4. Оценка результатов и обсуждение. Этап направлен на знакомство участников 
с критериями оценивания и дальнейшее обсуждение результатов исследования. 

5. Заключение. На последнем этапе участники представляют продукты или 
проекты, разработанные в ходе исследования; происходит подведение итогов 
прохождения веб-квеста в целом [7, 8]. 

Для эффективной разработки интересного и продуктивного веб-квеста пре-
подаватель должен обладать высоким уровнем предметной, методической и ин-
формационно-коммуникативной компетенции, а также заранее попытаться пред-
видеть возможные проблемы, которые могут возникнуть в процессе его прове-
дения [10, с. 272]. 

Квест представляет собой игровой формат с конкретной целью, для дости-
жения которой игрокам необходимо последовательно продвигаться по сюжету, 
постепенно разгадывая загадки. Каждая загадка служит ключом к следующему 
этапу и новой задаче, которая может быть активной, творческой или интеллек-
туальной. Применение технологии веб-квест для детей младшего школьного 
возраста имеет значительные преимущества, поскольку формат игры позволяет 
им неосознанно учиться иностранному языку, расширять словарный запас и раз-
вивать интерес к изучению языка в будущем. В соответствии с возрастной спе-
цификой игра является наиболее привлекательной и естественной формой ус-
воения образовательных задач, а для педагога в свою очередь важно организо-
вать ее правильно для достижения различных образовательных целей [11]. 

При проведении квеста необходимо учитывать несколько ключевых аспек-
тов. Во-первых, игра-квест должна быть организована таким образом, чтобы 
стимулировать у детей желание участвовать и продолжать получать информа-
цию. Это может быть достигнуто через интересные и вызывающие любопытство 
задания. Во-вторых, атмосфера игры-квеста должна быть доброжелательной и 
располагающей, чтобы дети чувствовали себя комфортно и свободно выражали 
свои мысли и идеи. В-третьих, учитель должен верить в эффективность заданной 
игры. Это даст ему уверенность в проведении занятия и сделает его более вовле-
ченным в процесс. В-четвертых, уровень сложности игры-квеста должен соответст-
вовать возрасту детей, чтобы они могли успешно выполнять поставленные задачи и 
получать удовольствие от участия. В-пятых, важно, чтобы все дети были задейство-
ваны и вовлечены в игру-квест, чтобы никто не чувствовал себя отстраненным или 
исключенным. В-шестых, учитель должен убедиться в том, что дети понимают за-
дачи и правила игры-квеста, чтобы они могли полноценно участвовать и получать 
от нее удовольствие. В-седьмых, после завершения игры-квеста важно провести 
рефлексию, чтобы дети могли поделиться своими впечатлениями, осознать свои 
достижения и выявить возможные области для улучшения [12, с. 48]. 

Опытно-экспериментальная работа проходила с 30 января по 26 апреля 
2023 г. на базе МБОУ «СОШ» № 74 г. Владивостока в рамках производственной 
преддипломной практики студентки Владивостокского государственного уни-
верситета А.Г. Шахназаровой (направление 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние») и состояла из трех этапов: констатирующего, основного и контрольного. 
Цель экспериментальной работы – доказать эффективность применения техно-
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логий веб-квест при обучении лексике английского языка в младшей школе. Ба-
зовый учебно-методический комплекс О.В Афанасьевой, И.В. Михеевой 
«Rainbow English», по которому обучались школьники, соответствует требова-
ниям ФГОС общего образования по иностранным языкам; состоит из учебника, 
рабочих тетрадей, лексико-грамматических практикумов, книги для чтения, тет-
ради для диагностических и контрольных работ [13]. Результаты освоения рабо-
чей программы предполагают формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции, а именно: развитие навыков говорения, чтения, письма и аудиро-
вания. Учебный класс был оборудован всей необходимой техникой: интерактив-
ной доской, проектором, компьютером и проигрывателем. 

На первом констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы среди 
учеников двух третьих классов были определены контрольная (3 «Б») и экспе-
риментальная (3 «Г») группы в количестве 18 человек в каждой. Было проведено 
входное тестирование с целью определения знаний учащихся по ранее пройден-
ным лексическим темам: части тела, еда, цвета, животные. В ходе задания 
школьникам необходимо было выполнить несколько упражнений, направлен-
ных на сопоставление русского и английского вариантов слов, расстановку слов 
в алфавитном порядке и осуществить перевод слов с русского на английский 
язык и наоборот. Критерии оценивания были разработаны по пятибалльной 
шкале, где «пять» – это отсутствие орфографических и лексических ошибок, 
«два» – наличие четырёх или более ошибок. По итогам тестирования в кон-
трольной группе два ученика получили высокий балл, два ученика – четыре бал-
ла, один ученик – низкий балл и оставшиеся тринадцать человек – три балла 
(табл. 1). Результаты экспериментальной группы были следующие: два ученика 
получили пять баллов, четыре ученика – четыре балла, десять учеников – три 
балла и два ученика – два балла. Таким образом, итоги входного тестирования 
позволяют сделать вывод о том, что начальное состояние участников обеих 
групп примерно одинаковое.  

Таблица 1 

Результаты входного тестирования контрольной и экспериментальной 
групп 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Балл Ко-во  
учеников 

Процент Балл Кол-во  
учеников 

Процент 

5 (высокий) 2 11,1 5 (высокий) 2 11,1 

4 (средний) 2 11,1 4 (средний) 4 22,2 

3 (ниже среднего) 13 72,2 3 (ниже среднего) 10 55,6 

2 (низкий) 1 5,6 2 (низкий) 2 11 
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Во время основного этапа опытно-экспериментальной работы был разрабо-
тан календарно-тематический план в количестве 24 академических часов, обу-
словленный тематикой базового УМК: «What color?», «Season and Month», 
«What we like», «What’s your job?», «Animals». В ходе обучения школьники кон-
трольной группы выполняли задания из учебника и рабочих тетрадей, а ученики 
экспериментальной группы, помимо традиционного обучения, выполняли зада-
ния специально разработанного веб-квеста «Gummy Bears» при помощи интер-
нет-приложения LearningApp (https://learningapps.org). В соответствии с основ-
ными принципами организации веб-квестов, предложенной Б. Джоджем и 
Т. Марчем, данная разработка состояла из введения, самих квестовых заданий, 
ресурсов в виде ссылок, оценки результатов и заключения.  

Испытуемые экспериментальной группы были разделены на три команды, 
каждая из которых состояла из шести человек. При формировании этих команд 
учитывался уровень знаний учащихся, полученный по результатам входного 
тестирования. В каждой команде присутствовали как ученики с высокими оцен-
ками, так и те, кто показал средние результаты. Такое распределение позволяло 
стимулировать взаимопомощь между учениками с разным уровнем знаний. Ка-
ждое задание веб-квеста было направлено на закрепление определенной темы 
исходя из календарно-тематического плана.  

На этапе введения испытуемые были ознакомлены с целью веб-квеста, ко-
торая заключалась в том, чтобы помочь медвежатам попасть к себе домой в до-
лину, но для этого ученикам нужно выполнить шесть заданий. Первое задание 
включало в себя распределение букв английского алфавита в правильном поряд-
ке и называние слов, начинающихся с каждой буквы. Второе задание было по-
священо теме «Времена года»: ученики должны были найти соответствие изо-
бражения климатического явления времени года. Третье задание было связано с 
продуктами питания: ученикам предстояло подобрать товарную вывеску к опре-
деленным видам еды. Четвертое задание предстояло выполнить по теме «Жи-
вотные»: ученики должны были подобрать названия к изображениям животных 
и дать краткую информацию о каждом из них. Пятое и шестое задания были по-
священы цветам: учащимся предлагалось соотнести цвета с соответствующими 
образцами палитры. Таким образом, каждое задание в веб-квесте имело свою 
тематику и цель, способствовало активному участию и мотивации учеников к 
обучению. 

Школьники заранее были ознакомлены с оценочными критериями выполне-
ния веб-квеста. За правильное выполнение первого задания они получали два 
балла, за каждое из последующих – по одному баллу. Такая система оценивания 
позволяет школьникам самим подсчитывать баллы и отслеживать прогресс вы-
полнения заданий. Первая группа набрала 42, вторая группа – 36 и третья груп-
па – 31 балл, но, несмотря на разницу в прохождении веб-квеста, решение со-
вместить учеников с разным уровнем знаний дало хороший результат, который 
был достигнут тем, что каждая группа соревновалась на равных; для более сла-
бых учеников это дало ситуацию успеха и стало мотивацией для того, чтобы и 
дальше добиваться таких же хороших показателей. 
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Основной целью последнего контрольного этапа стало подведение итогов 
опытно-экспериментальной работы. По результатам итогового тестирования 
были получены следующие данные: в контрольной группе четыре ученика на-
брали пять баллов, четыре ученика – четыре балла, один ученик – два балла, ос-
тавшиеся девять школьников – три балла; в экспериментальной группе десять 
учеников получили пять баллов, четыре ученика – четыре балла, четыре учени-
ка – три балла и два балла не получил ни один ученик (табл. 2).  

Таблица 2 

Результаты итогового тестирования контрольной и экспериментальной 
групп 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Балл Ко-во  
учеников 

Процент Балл Кол-во  
учеников 

Процент 

5 (высокий) 4 22,2 5 (высокий) 10 55,6 

4 (средний) 4 22,2 4 (средний) 4 22,2 

3 (ниже среднего) 9 50 3 (ниже среднего) 4 22,2 

2 (низкий) 1 5,6 2 (низкий) 0 0 

 
В таблице 3 представлен расчет коэффициента эффективности педагогиче-

ского процесса (Кэ) по формуле Кэ = N1: N2, где N1 – фактическое количество 
баллов, набранное всей группой участников эксперимента; N2 – максимально 
возможное количество баллов, которое может набрать вся группа. Уровни эф-
фективности определяются по методике В.П. Беспалько [14]. 

Таблица 3 

Коэффициент эффективности опытно-экспериментальной работы 

Группа На начало опытно-
экспериментальной работы 

На конец опытно-экспериментальной 
работы 

Контрольная 0,65 – неэффективная 0,72 – минимально эффективная 

Экспериментальная 0,67 – неэффективная 0,9 – эффективная 

 
Таким образом, по результатам проведенной опытно-экспериментальной 

работы можно сделать вывод об эффективности применения технологий веб-
квест при обучении лексике школьников младшего звена. 

Заключение 
Применение технологий веб-квест в контексте образовательного процесса 

представляет собой инновационный метод, целью которого является содействие 
соответствию учительских практик требованиям современной педагогики. Дан-
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ная методика эффективно стимулирует мотивацию учащихся к углубленному 
изучению английского языка и играет значимую роль в формировании игрового 
компонента в учебном процессе, особенно на этапе обучения школьников 
младших классов. 

Кроме того, использование веб-квестов способствует расширению кругозо-
ра учащихся, а также развитию их навыков поиска, анализа и систематизации 
информации. Основной задачей педагога в данном виде деятельности является 
адаптация выбранного веб-ресурса и разработка заданий в соответствии с целя-
ми и задачами конкретного урока. 

На основе результатов опытно-экспериментальной работы можно сделать 
вывод о том, что интеграция технологий веб-квест демонстрирует положитель-
ную динамику в усвоении как пройденного, так и нового учебного материала. 
Таким образом, применение технологий веб-квест представляет собой ценный 
инструмент, дополняющий традиционные учебно-методические комплексы и 
способствующий эффективному обучению английскому языку. 
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мы исследования, формулирование научной гипотезы, формулирование це-
ли и задач исследования). 

• Предмет и источниковая база исследования, противоречия в имеющих-
ся исследованиях и авторская позиция. 

• Методы исследования, методологические принципы и инструменты, 
методика и инструментарий исследования. 

• Основная часть, апелляция к оппонентам и позициям, описание со-
держания исследования, его значимости (экспериментальная часть, 
анализ, обобщение 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 ответы на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать 
конкретные выводы, предложения, практические положения по совер-
шенствованию, корректировке и проч., а также отражать научную и 
практическую новизну полученных выводов для их дальнейшего исполь-
зования и т.п. 

• Список источников включает только использованные в статье авторские 
исследования, статистику, эмпирические и аналитические данные, архивные 
и нормативно-правовые источники.  

Не принимаются к публикации избранные части из диссертаций, книг, моно-
графий, а также материалы, опубликованные ранее в других изданиях. 

В случае отправки статьи одновременно в разные издания автор обязан извес-
тить об этом редакцию, в противном случае статья подлежит ретракции. 

Оформление текста 
• Текст статьи (от 12 до 20 тысяч печатных знаков) должен быть сохранен в 
формате DOC/DOCX или RTF (шрифт Times New Roman, кегль 12, меж-
строчный интервал одинарный, отступ красной строки – 1,25 см, поля: 
верхнее и нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см, ориентация – книж-
ная). 

• Рисунки в формате JPEG и диаграммы представляются в отдельных фай-
лах и в тексте статьи. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь 
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подрисуночную 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 таб-
лице. 

• Формулы выполняются во встроенном «Редакторе формул». Формулы необ-
ходимо нумеровать справа в круглых скобках.  

• В связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в спе-
циальных программах для размещения в различных электронных библио-
течных системах, математические символы, формулы с надстрочными и 
подстрочными индексами и буквы греческого алфавита в заголовках статей, 
аннотациях и ключевых словах теряются. Убедительная просьба избегать 
употребления таких символов в указанных частях публикации! 

• Страницы должны быть пронумерованы и не содержать разрывов, колон-
титулов. 


