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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

 

 
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

НЕСИПБАЕВА Индира Сейсеновна 

доктор философии (PhD), и.о. доцентa кафедры «Гражданское и уголовное право» 

Международный Таразский инновационный институт им. Ш. Муртазы 

РЗАБАЙ Ақтоты Иманғазықызы 

доктор философии (PhD), доцент кафедры «Гражданское право и процесс» 

Таразский региональный университет им. М.Х. Дулати 

г. Тараз, Казахстан 

 
Спор является определенным процессом, в ходе которого сталкиваются противоположные позиции. 

Любое разногласие, которое возникает между сторонами трудового договора, способно приводить 

к определенным конфликтам, которые, в свою очередь, перерастают в трудовые споры. В статье 

рассмотрены понятие, причины возникновения трудовых споров. Порядок рассмотрения и разреше-

ния индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

Ключевые слова: спор, трудовой спор, индивидуальный трудовой спор, коллективный трудовой 

спор, работник, работодатель.  

 

онятие и виды трудовых споров следу-

ет рассматривать с определения спора. 

Так, толковый словарь Д.Н. Ушакова опреде-

ляет спор как взаимное пререкание, словесное 

(устное, письменное) состязание. В его рамках 

каждая сторона стремиться отстоять собствен-

ное мнение и доказать свою правоту [4]. 

Спор заключается в доказывании истин-

ности чего-либо. В его процессе оппоненты 

отстаивают собственную позицию, свое по-

нимание обсуждаемого вопроса с помощью 

опровержения позиции противника.  

Данные определения позволяют сделать 

вывод о том, что спор является определен-

ным процессом, в ходе которого сталкива-

ются противоположные позиции.  

Конституция Республики Казахстан преду-

сматривает право на индивидуальные и кол-

лективные трудовые споры с использованием 

установленных законом способов их разреше-

ния, включая право на забастовку (ч. 3 ст. 24 

Конституции РК) [2]. Данные конституци-

онные гарантии детализируются и разви-

ваются с учетом нормативных правовых 

актов, в том числе в актах, принимаемых 

работодателями и даже в трудовом догово-

ре конкретного работника.  

Любое разногласие, которое возникает 

между сторонами трудового договора, спо-

собно приводить к определенным конфлик-

там, которые, в свою очередь, перерастают в 

трудовые споры. Виды трудовых споров по 

причинам возникновения индивидуального 

трудового спора делятся на 2 группы:  

 объективные причины, включая проти-

воречия, которые закономерно вытекают из 

отношений собственности и наемного труда;  

 субъективные причины в виде противо-

речий, которые не имеют характера объек-

тивно обусловленных закономерностей (в 

большей степени определены недостатками 

и ошибками в действиях субъектов).  

В.Н. Толкунова указывает, что причины 

трудовых споров заключаются в различной 

оценке спорящими сторонами порядка осу-

ществления субъективного или коллективно-

го трудового права и интереса или исполне-

ния трудовой обязанности, то есть вызывают 

их разногласия. Условия трудовых споров, в 

свою очередь, – это негативные факторы, 

способствующие большему количеству тру-

довых споров по одним и тем же вопросам 

или значительному обострению возникшего 

спора [5, с. 10]. 

А.Г. Авдей причинами трудовых споров 

называет действительное или мнимое нару-

П 
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шение прав субъекта правоотношения, а 

условиями – факторы, способствующие воз-

никновению разногласий [6, с. 26].  

Трудовой спор, таким образом, представ-

ляет собой правовой конфликт субъектов 

трудовых правоотношений. Он может возни-

кать по причине осуществления субъектами 

своей правосубъектности.  

Само же определение трудового спора дает 

Трудовой кодекс Республики Казахстан, тру-

довой спор – это разногласия между работни-

ком (работниками) и работодателем (работо-

дателями) по вопросам применения трудового 

законодательства Республики Казахстан, вы-

полнения или изменения условий соглашений, 

трудового и (или) коллективного договоров, 

актов работодателя (пп. 16) п. 1 ст. 1 Трудово-

го кодекса Республики Казахстан [7]. 

Все трудовые споры делятся на 2 категории:  

 индивидуальные – требование работни-

ка(ов) или лиц, ранее состоявших в трудовых 

отношениях, либо работодателя. 

 коллективные – требования работников 

к работодателю, объединению работодате-

лей. Формируются и утверждаются на общем 

собрании (конференции) работников.  

Как видим из определения, сторонами 

трудового спора выступают работодатель 

(работодатели) и работник (работники). 

Причем работник может быть как действу-

ющим, так и ранее состоявшим в трудовых 

отношениях с работодателем. Стороной спо-

ра может оказаться и потенциальный, не со-

стоявшийся работник, которому было отка-

зано в приеме на работу.  

Согласно Трудовому кодексу 2016 г. рас-

смотрение индивидуального трудового спора 

в согласительной комиссии является обяза-

тельным. И лишь по неурегулированным во-

просам либо при неисполнении решения со-

гласительной комиссии спор может быть 

рассмотрен в судебном порядке.  

Согласительная комиссия рассматривает 

все споры, кроме споров с руководителями 

исполнительного органа юридического лица 

и с работниками субъектов малого предпри-

нимательства. Можно резюмировать: во всех 

субъектах среднего и крупного предприни-

мательства на территории Казахстана, а так-

же в их филиалах и представительствах в 

обязательном порядке должны быть созданы 

согласительные комиссии. Согласительная 

комиссия вправе рассматривать любые ин-

дивидуальные трудовые споры. Комиссия 

создается на паритетных началах из равного 

числа представителей от работодателя и ра-

ботников. Количественный состав членов 

согласительной комиссии, порядок ее рабо-

ты, содержание и порядок принятия решения 

согласительной комиссией, срок полномочий 

согласительной комиссии, вопрос о привле-

чении посредника устанавливаются в пись-

менном соглашении между работодателем и 

представителями работников либо в коллек-

тивном договоре.  

Завершается работа комиссии по конкрет-

ному спору вынесением решения, законода-

тель закрепил сроки выдачи сторонам спора 

копии решения.  

Решение комиссии должно быть мотиви-

рованным, обоснованным, законным, осно-

ванным на действующем законодательстве. 

Вынесенное решение комиссии по трудовым 

спорам не ставит точку в деле. Согласно ТК 

РК решение согласительной комиссии под-

лежит исполнению в установленный ею 

срок, за исключением спора о восстановле-

нии на работе, которое по аналогии с граж-

данско-процессуальным законодательством 

подлежит немедленному исполнению.  

На практике основой для коллективного 

спора являются часто повторяющиеся инди-

видуальные споры, которые необходимо 

разрешать в порядке и на условиях, преду-

смотренных Трудовым кодексом РК. Однако 

из-за беспечности не только работодателя, 

но и самих работников (включая действую-

щие профсоюзные комитеты) на многих 

предприятиях не созданы согласительные 

комиссии. В условиях, когда не уделяется 

должного внимания разрешению локального 

(индивидуального) конфликта, создается 

благодатная почва для появления коллектив-

ного трудового спора.  

Коллективный трудовой спор предполага-

ет неурегулированные  разногласия между 

работника ми (их представителями) и рабо-

тодателями (их представителями) по поводу 

установления и изменения норм трудового 

права . Для каждого вида  трудовых споров 
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установлен отдельный порядок его урегули-

рования. Следует отметить, что коллектив-

ный трудовой спор в динамике проходит 

следующие стадии: выдвижение требований; 

рассмотрение спора его сторонами; рассмот-

рение спора примирительной комиссией; 

рассмотрение спора с участием посредника; 

рассмотрение спора трудовым арбитражем.  

Использование примирительных процедур 

при разрешении коллективных трудовых спо-

ров основано на международных правовых 

нормах. Рекомендация МОТ № 92 (1951) «О 

добровольном примирении и арбитраже» [3] 

устанавливает следующие общие правила:  

1) с целью способствования предупре-

ждению и разрешению трудовых конфлик-

тов должны создаваться органы по добро-

вольному примирению;  

2) в каждый орган по добровольному 

примирению должно входить равное число 

представителей от предпринимателей и тру-

дящихся; 

3) примирительная процедура должна 

быть бесплатной и оперативной, сроки 

должны сводиться к минимуму;  

4) должны приниматься меры, чтобы про-

цедура могла начаться по инициативе любой 

из сторон конфликта или органом по добро-

вольному примирению;  

5) сторонам следует рекомендовать воз-

держиваться от забастовок и локаутов в те-

чение всего времени ведения переговоров о 

примирении;  

6) все соглашения, достигнутые сторонами 

в результате переговоров, составляются в 

письменной форме и имеют равную силу с до-

говорами, заключаемыми в обычном порядке.  

Порядок рассмотрения трудовых споров в 

суде регулируется не только трудовым, но и 

гражданским процессуальным законодатель-

ством. По общему правилу иск подается в рай-

онный (городской) суд по месту нахождения 

ответчика, то есть работодателя (ст. 30 ГПК 

РК) [1]. К заявлению прилагаются необходи-

мые для обоснования иска документы: копии 

трудового договора, трудовой книжки, прика-

зов (распоряжений) работодателя о приеме, 

увольнении или наложении на работника дис-

циплинарного взыскания, справки о заработке 

и любые другие, которые подтверждают факт 

вашей работы, увольнения, заработка.  

Суд должен разрешить спор в соответ-

ствии с обстоятельствами дела и законода-

тельством. При рассмотрении спора суд вы-

слушивает стороны, других участников про-

цесса, анализирует имеющиеся в деле мате-

риалы. Суд может по ходатайству работника 

вызывать свидетелей, приглашать специали-

стов, экспертов, затребовать у работника или 

у работодателя необходимые для правильно-

го разрешения дела документы.  

В процессе разбирательства дела в суде 

работник может изменить свои исковые тре-

бования, увеличить или уменьшить их раз-

мер, изменить предмет, основания иска, от-

казаться от иска. Нередко рассмотрение та-

ких дел заканчивается заключением между 

сторонами мирового соглашения. Но необ-

ходимо внимательно отнестись к предло-

женным работодателем условиям мирового 

соглашения.  

Будучи заключенным, такое соглашение 

лишает работника права на повторное обра-

щение в суд с тем же иском. При рассмотре-

нии трудового спора сторонами в судебном 

процессе по этому спору выступают работ-

ник и организация (индивидуальный пред-

приниматель), а не руководитель (директор, 

управляющий и т. п.), хотя, бывает, что это 

одно и то же лицо.  

В случае если понадобятся услуги адвока-

та или юриста, необходимо заявить ходатай-

ство о возмещении с работодателя расходов 

на оплату юридической помощи. Расходы на 

услуги юриста и адвоката возмещаются 

только при предъявлении документов об 

оплате (договор, чек и т. д.).  

Таким образом, своевременное выявление 

причин и условий возникновения трудовых 

разногласий обеспечит разработку эффек-

тивного механизма защиты прав и законных 

интересов сторон трудовых правоотноше-

ний, для правильного и своевременного раз-

решения всех трудовых споров нужна чет-

кая, основанная на законе деятельность всех 

органов, рассматривающих трудовые споры, 

внимательное и заботливое отношение к 

каждой жалобе работника. 
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Процесс формирования Евразийского трудового права еще далеко не завершен. За эти годы накоплен 

значительный опыт международно-правового регулирования труда в евразийском регионе, сформи-

ровались и национальные системы трудового права Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и 

Российской Федерации, имеющие общие исторические корни и близость используемых трудовых, 

правовых моделей. В статье рассмотрено понятие и правовое регулирование трудовых отношений в 

странах ЕАЭС.  

Ключевые слова: труд, трудовое право, трудовые отношения, правовое регулирование, страны 

ЕАЭС, работник, работодатель.  

 

 современных условиях расширения ин-

теграционных процессов, в особенности 

начала функционирования с 1 января 2015 г. 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 

стала очевидной необходимость изучать тру-

довое право в сравнительном аспекте с уче-

том формирующегося надгосударственного 

права ЕАЭС, а также зарубежного опыта 

правового регулирования трудовых отноше-

ний в указанных странах.  

Правовой опыт может быть использован 

для оптимизации национальных систем трудо-

вого законодательства, правовая интеграция в 

странах ЕАЭС в области трудового права бу-

дет состоять в объединении национальных 

правовых систем. Необходимо отметить, что в 

Договоре о Евразийском экономическом сою-

зе одним из приоритетов провозглашено обес-

печение свободы движения трудовых ресур-

сов, что закреплено в ст. 97.  

Процессы унификации и гармонизации 

трудового законодательства стран Евразий-

ского экономического союза со всей неиз-

бежностью приводят к необходимости реше-

ния общих проблем, в том числе в сфере 

правового регулирования трудовых отноше-

ний. Немаловажное значение в этом отноше-

нии имеет позитивный опыт правового регу-

лирования трудовых отношений стран 

ЕАЭС, который можно использовать для 

совместного совершенствования трудового 

законодательства. Для правового регулиро-

вания трудовых отношений в странах 

Евразийского экономического союза харак-

терно как общее так и особенное. Наряду с 

общим подходом имеются и существенные 

отличия, которые позволяют говорить о 

наличии нескольких моделей правового ре-

гулирования трудовых отношений в странах 

Евразийского экономического союза. Зако-

нодатели каждый страны ЕАЭС выработали 

свои решения определенных проблем в дан-

ной сфере, которые характеризуются уни-

кальностью и неповторимостью.  

Модель правового регулирования трудо-

вых отношений в ЕАЭС представляет собой 

экономическую интеграционную модель 

наднационального типа. Об экономической 

направленности свидетельствуют цели, ре-

гламентированные в ст. 4 договора «О 

Евразийском экономическом союзе» [3], 

среди которых формирование единого рынка 

товаров, трудовых ресурсов, создание усло-

вий для стабильного развития экономики 

государств и т. д. Об интеграционном харак-

тере наднационального типа свидетельствует 

ст. 6 Договора о ЕАЭС. Источники права мож-

но разделить по аналогии с ЕС на первичное и 

вторичное право. К первичному праву отно-

сятся: Договор о ЕАЭС, международные дого-

воры между государствами-членами, между-

народные договоры с третьими странами. К 

В 
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вторичному – акты органов ЕАЭС. Принципы 

определения юридической силы нормативных 

правовых актов определены ст. 6.  

Трудовое право, являющееся ведущей от-

раслью права в странах ЕАЭС, можно опре-

делить как систему норм права, регулирую-

щих отношения в сфере труда. Характерно, 

что в науке трудового права России, Респуб-

лики Беларусь, Кыргызской Республики, 

Республики Армения понятие «труд», с ко-

торым увязывается дефиниция трудового 

права, носит сугубо теоретический характер. 

В тоже время в Трудовом кодексе Республи-

ки Казахстан от 23 ноября 2015 г. термин 

«труд» имеет легальное значение «…труд – 

это деятельность человека, направленная на 

создание материальных, духовных и других 

ценностей, необходимых для жизни и удо-

влетворения потребностей человека и обще-

ства» [4]. Это, несомненно является положи-

тельным обстоятельством, поскольку позво-

ляет избежать субъективизма в оценке поня-

тия «труд» и акцентирует внимание на ту 

сферу, где осуществляется регулирование 

путем очерчивания его пределов.  

Общественно-трудовое отношение является 

правовой формой общественной организации 

труда. Это такого рода общественное отноше-

ние, в которое работник вступает в связи с 

применением своих способностей к труду, а 

работодатель – в связи с использованием этих 

способностей, т. е. чужого труда [10, с. 94].  

При любом способе производства обще-

ственно-трудовые отношения непосредствен-

но выражают:  

а) формы привлечения к труду и распре-

деления трудовых функций между людьми в 

процессе совместного труда в организации;  

б) методы обеспечения трудовой дисци-

плины и управления процессами совместно-

го труда;  

в) характер регулирования меры (про-

должительности) труда и иных условий 

жизнедеятельности работников труда (про-

странство, воздух, гигиена, безопасность 

труда и т. д.);  

г) характер распределения продукта труда 

и формы участия в нем работников;  

д) условия и формы воспроизводства ра-

бочей силы (подготовка и переподготовка 

кадров), осуществляемые непосредственно 

на производстве.  

Трудовые отношения сами по себе доста-

точно противоречивы: в их рамках можно об-

наружить как взаимные интересы сторон, так 

и противоречие этих интересов, как производ-

ственные, так и социальные их аспекты. Про-

тиворечие этих элементов неизбежно: оно за-

ложено в природе трудовых отношений.  

Большая заслуга в исследовании теории 

трудового правоотношения принадлежит 

Н.Г. Александрову. В своей монографии «Тру-

довые правоотношения» он определил поня-

тие трудовое правоотношение, как «выра-

жающее товарищеское сотрудничество сво-

бодных от эксплуатации людей юридическое 

отношение, в котором одна сторона (трудя-

щийся) обязана применить свою рабочую 

силу, включившись в личный состав пред-

приятия (учреждения, хозяйства) и подчиня-

ясь внутреннему трудовому распорядку по-

следнего, а другая сторона обязана к уплате 

вознаграждения за труд и к обеспечению 

условий выполнения работы, безопасных для 

здоровья трудящегося и благоприятных для 

производительности труда» [1, с. 43].  

Профессор К.Н. Гусов определяет трудо-

вое правоотношение как добровольную 

юридическую связь работника с работодате-

лем (организацией), в рамках которой работ-

ник обязуется выполнять определенную тру-

довую функцию (по оговоренной специаль-

ности, квалификации, должности) с подчи-

нением внутреннему трудовому распорядку, 

а работодатель оплачивать его трудовой 

вклад и создавать условия труда в соответ-

ствии с законодательством, коллективным 

трудовым договором [2, с. 30].  

Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТК РФ предлагает легальное определение 

трудовых отношений – это отношения, осно-

ванные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работ-

ником за плату трудовой функции (работы 

по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессией, специальностью с 

указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, 

под управлением и контролем работодателя, 

на подчинении работника правилам внут-
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реннего трудового распорядка при обеспече-

нии работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами, трудовым 

договором (ст. 15) [5].  

Согласно Трудовому кодексу Республики 

Беларусь, трудовые отношения – это отно-

шения между работником и нанимателем, в 

соответствии с которым работник обязуется 

выполнять работу по определенным одной 

или нескольким должностям служащих 

(профессиям рабочих) соответствующей 

квалификации согласно штатному расписа-

нию и соблюдать внутренний трудовой рас-

порядок, а наниматель обязуется предостав-

лять работнику обусловленную трудовым 

договором работу, обеспечивать условия 

труда, предусмотренные законодательством 

о труде, локальными правовыми актами и 

соглашением сторон, своевременно выпла-

чивать работнику заработную плату [6].  

Согласно Трудовому кодексу Республики 

Казахстан, трудовые отношения – это отно-

шения между работником и работодателем, 

возникающие при осуществлении прав и 

обязанностей, предусмотренных трудовым 

законодательством Республики Казахстан, 

соглашениями, трудовым, коллективным до-

говорами и актами работодателя [7].  

Согласно Трудовому кодексу Республики 

Армения, трудовые отношения – это отно-

шения, основанные на взаимном соглашении 

между работником и работодателем, по ко-

торому работник лично выполняет за опре-

деленную плату трудовые функции (работу 

по определенной специальности, квалифика-

ции или должности) – с подчинением прави-

лам внутреннего трудового распорядка, а ра-

ботодатель обеспечивает условия труда, 

предусмотренные трудовым законодатель-

ством, иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, 

коллективными и трудовыми договорами [8]. 

Согласно Трудовому кодексу Кыргызской 

Республики, трудовые отношения – отноше-

ния между работником и работодателем о 

личном выполнении работником за оплату 

трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должно-

сти) с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством, коллективным догово-

ром, соглашениями, трудовым договором [9].  

Фактически в данных определениях зало-

жены все основные признаки трудового пра-

воотношения, отличающего его от иных от-

ношений, связанных с трудом. Одним из при-

знаков трудового правоотношения для всех 

странучастниц ЕАЭС, является включение 

гражданина в трудовой коллектив, в результа-

те чего он становится работником конкретной 

организации, подчиняясь локальным норма-

тивным актам этой организации.  

Поведение субъектов трудовых правоотно-

шений регулируется внутренним трудовым 

распорядком данной организации, которому 

они обязаны подчиняться, а так как правила 

внутреннего трудового распорядка – это ло-

кальный нормативный акт, который принима-

ется работодателем, они следовательно, выра-

жают волю работодателя.  

Исходя из изложенного, работник подчи-

няется воле работодателя с оговоркой на то, 

что воля эта ограничена определенными га-

рантиями, предусмотренными действующим 

законодательством стран-участниц ЕАЭС.  

Особенностью трудовых отношений явля-

ется то, что они строятся на возмездных 

началах. Работодатель обязан оплачивать 

работнику выполняемую им работу (путем 

систематических выплат) в размере не ниже 

установленного законодательством стран 

ЕАЭС минимального размера оплаты труда.  

Таким образом, в условиях евразийской ин-

теграции особую важность приобретает гармо-

низация трудовых норм государств-членов 

ЕАЭС, что требует разработки унифицирован-

ного законодательного акта, который закрепит 

общие начала правового регулирования трудо-

вых отношений и будет являться основой для 

создания межгосударственных стандартов в 

рамках цифрового пространства ЕАЭС.  
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В статье рассматривается процесс формирования государственной идеологии на примере успешно-

го внедрения идеологии в Республике Беларусь. Если представители аппарата публичной власти 

имеют представление о том, каким образом формируется государственная идеология, и как ее 

можно интегрировать в отечественную политическую систему общества, реципируя успешный бе-

лорусский опыт, можно предложить систему ценностей, разделяемых большинством членов социу-

ма и в российских реалиях.  
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деология выступает важным политиче-

ским инструментом, помогающим опре-

делить направление и курс внутренней и 

внешней политики государства. Целью прове-

денного исследования выступает политоло-

гический анализ становления и развития гос-

ударственной идеологии в Республике Бела-

русь, выявление ее как положительных, так и 

отрицательных характеристик. Гипотезой 

исследования выступает возможность реци-

пирования белорусского опыта аппаратом 

публичной власти в России для укрепления 

основ отечественной государственности. Ос-

новной методологической базой исследова-

ния являются контент-анализ с помощью, 

которого анализируются Конституция Рес-

публики Беларусь, различные нормативные 

акты и иные программные документы, ха-

рактеризующие государственные основы бе-

лорусского государства, а также различные 

эмпирические методы с помощью, которых 

анализируются социологические опросы, про-

водимые различными службами для выявле-

ния мнения рядовых граждан о государствен-

ном устройстве белорусского государства.  

В статье проанализировано формирование 

белорусской идеологии и ее основные поло-

жения, как одной из самых эффективных на 

территории постсоветского пространства. 

Всегда во все времена во главе государ-

ственного строительства была идея, пресле-

дующая конструктивные и созидательные 

цели. Подобная идея есть у белорусского 

государства и его народа. Республика Бела-

русь путем формирования и внедрения на 

практике идеологии закрепила ряд положе-

ний, которые по настоящее время играют 

ключевую роль во внешней и внутренней 

политике государства.  

Идеология: терминология, целевые 

установки, процесс формирования. Сначала 

попробуем разобраться в этимологии термина 

«идеология». Если посмотреть на происхож-

дение слова, то его можно разделить на два 

равнозначных понятия: греч. ἰδεολογία; от ἰδέα 

«прообраз, идея» + λόγος «слово, разум, уче-

ние». То есть идеология, опираясь на до-

словный перевод с греческого языка, это 

учение об идеях. Каждый исследователь и 

идеолог трактует цель идеологии, как тако-

вой, по-разному. Стоит выделить одного из 

самых влиятельных исследователей идеоло-

гии Луи Альтюссера. Этот французский фи-

лософ и неомарксист считал, что цель идео-

логии состоит в том, чтобы индивиды и чле-

ны общества могли иметь перед глазами по-

стоянный определенный тип мышления и 

сознания [10, с. 11].  

И 
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Идеология помогает сформировать образ 

государства и общества в умах масс. Идео-

логия – это систематизация культурных, по-

литических, экономических и морально-

нравственных установок в сознании челове-

ка [11, с. 126]. Благодаря идеологии люди 

могут понять, в каком обществе они живут. 

По сути, любая идеология формируется в 

государстве, опираясь на традиции и исто-

рию. Если идеологическая модель тесно 

привязана к истории и традициям, то она бу-

дет работать в конкретно взятом обществе. 

Можно сказать, что идеология – это обоб-

щенный образ мышления населения той или 

иной страны. Поскольку человечество суще-

ствует не в вакууме, идеология должна опи-

раться не только на историческое наследие, 

но и на актуальные события современности. 

Иными словами, идеология может спокойно 

совмещать историю и современность.  

Идеологи могут использовать опыт про-

шлого для формирования точного вида 

идеологической модели, а также изучить 

нынешние реалии, чтобы идеологию плотно 

интегрировать в современную государствен-

ную систему. Во-первых, правильная идео-

логия должна быть самобытной и иметь 

национальные черты конкретного народа. 

Во-вторых, идеологию следует сделать про-

стой и понятной современному человеку. 

Эти два фактора, по нашему мнению, могут 

гарантировать жизнеспособность той или 

иной идеологической модели.  

Некоторые исследователи выделяют еще 

одно требование к любой успешной идеоло-

гии. Современная идеология, которая будет 

создана непосредственно в XXI в., должна 

быть многогранной, то есть иметь три основ-

ных этапа формирования: «теоретический», 

«пропагандистско-просветительский», «жи-

тейский» [3, с. 41].  

Первый этап – это теоретическая разработ-

ка и формулировка идеологии. Это может 

быть программа политической партии или 

принципы, на которых будут держаться разно-

го рода общественно-политические движения.  

Второй этап – это уже донесение идеоло-

гии в массы. Частью этого этапа является 

пропагандистская деятельность, которая бу-

дет построена на принципах выбранной 

идеологической модели. Это могут быть ло-

зунги, политические листовки или брошюры, 

политические передачи, книги, фильмы и 

государственные праздники. Таким образом, 

идеология проникает во все дома и квартиры 

жителей конкретной страны, а также школы, 

высшие учебные заведения и организации. 

Идеология должна слиться с обществом. Если 

общество отнесется серьезно к пропагандист-

ской деятельности государства, то вскоре мно-

гие люди поверят в идеологию и будут строго 

следовать идейно-политическому, а также со-

циальному курсу страны [12, с. 300]. Успешно 

выстроенная идеология должна стать неот-

делимым целым от населения страны. Идео-

логия должна быть интересна, понятна и до-

ступна всем группам населения: от детей до 

взрослых, от рабочих до офисных клерков.  

На третьем этапе идеология должна быть 

уже плотно интегрирована в массы. Государ-

ству всего лишь остается продолжать эффек-

тивное внедрение идеологической модели во 

все сферы общества. Например, создание 

кружков для детей по типу пионерии или ок-

тябрят, а также организация чего-то подоб-

ного и для взрослых групп населения по ти-

пу профсоюзов или прочих общественно-

политических движений.  

Иными словами, идеология должна сна-

чала быть сформулирована путем тщатель-

ного изучения истории и современных реа-

лий, затем проводится масштабная пропа-

ганда, которая будет постепенно разъяснять 

широким слоям населения, что собой пред-

ставляет выбранная государством идеологи-

ческая модель, а после дело за малым, народ 

сам станет носителем идеологии и будет свя-

то верить в ее основы и принципы.  

Подытожим в нескольких тезисах. Во-

первых, идеология – это учение о фундамен-

тальных идеях государства и общества. Во-

вторых, идеология формируется в три этапа: 

«теоретический», «практический» (пропа-

гандистский), «бытовой» (житейский). В-

третьих, идеология служит для общей цели: 

объединить и сплотить народ, сформировать 

у него бытовое представление о культуре и 

истории своей страны, а также помочь госу-

дарству с выбором внешнеполитического и 

внутриполитического курса.  
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Формирование государственной идео-

логии в Республике Беларусь. Одним из 

ярких примеров государств, где идеология 

является неотъемлемой частью жизни обще-

ства, является Республика Беларусь. Госу-

дарственная идеология Республики Беларусь 

являет собой единое целое и имеет система-

тизированную идеологическую модель, ко-

торая плотно интегрирована на политиче-

ском, социальном и экономическом уровнях. 

Александр Григорьевич Лукашенко (являю-

щийся бессменным главой Беларуси с 1994 г.) 

выступил с подобным проектом еще в марте 

2003 г., произнеся следующее: «Если мы хо-

тим видеть Беларусь сильной, процветающей 

державой, то должны прежде всего думать 

об идеологическом фундаменте белорусско-

го общества» [4, с. 31].  

Для создания идеологии Беларусь выбра-

ла путь постепенного формирования само-

бытной идеологической модели. Идеология 

прошла три этапа формирования, упомяну-

тых выше. Первый этап – «теоретический». 

В Республике Беларусь создали отдельный 

государственный орган – Главное идеологиче-

ское управление Администрации Президента, 

который оказывает влияние на государствен-

ное строительство, как на областном, так и на 

общенациональном уровнях [4, с 31].  

Современная белорусская идеология 

должна была сочетать в себе три основопо-

лагающих фактора: историю и традицион-

ные ценности белорусского народа, теорети-

ческие концепции об идеологии, а также 

учет нынешних реалий, происходящих в ми-

ре и внутри страны [9, с. 116]. Власти Рес-

публики Беларусь прекрасно понимали, что 

необходимо изучить историческое наследие 

и нынешнюю ситуацию в стране, чтобы 

сформулировать четкие положения новой 

идеологической модели. Белорусская идео-

логия опирается на трактаты Аристотеля и 

Платона, а также на работы некоторых авто-

ров современности XX и XXI вв.  

Огромное влияние на белорусскую идео-

логию оказали труды Н. Макиавелли, а 

именно социологический подход к изучению 

идеологии. Данный подход имеет прямое от-

ношение к гносеологическому методу пони-

мания политических идей. Например, чтобы 

сформулировать правильную идеологию, 

необходимо проанализировать социум, его 

желания, интересы, предпочтения. Когда со-

циальная сторона дела будет хорошо изучена, 

то можно формулировать основные положе-

ния будущей идеологии, опираясь на социоло-

гические исследования. Именно общество и 

простой народ должны принять государствен-

ную идеологию и поверить в нее.  

Второй этап – это «просветительская» и 

«пропагандистская деятельность» со сторо-

ны государства. В Беларуси включили в 

учебные программы вузов обязательную 

учебную дисциплину, которая носит назва-

ние «Основы идеологии белорусского госу-

дарства». Эта дисциплина помогает изучать 

идеологию изнутри. Данный учебный пред-

мет должен рассматривать все основные по-

литические труды великих мыслителей 

древности и современности, посвященных 

идеологии, виды идеологических течений, 

истоки появления белорусской идеологии и 

ее характерные черты. В Республике Бела-

русь есть ряд праздников и памятных дат. 

Праздники утверждаются не Трудовым ко-

дексом, как в других странах постсоветского 

пространства, а указом главы государства.  

Также в соответствии с идеологией были 

утверждены гимн, флаг и другая государ-

ственная символика. В 1995 г. по итогам ре-

ферендума был изменен изначальный вари-

ант флага, утвержденный 19 сентября 1991 г. 

Верховным советом Беларуси [13]. Флаг 

1995 г. просуществовал вплоть до 2012 г., 

когда претерпел существенные изменения. 

Текст и мелодия белорусского гимна иден-

тичны с гимном советской Беларуси, кроме 

некоторых измененных слов.  

Новые названия получили два важнейших 

проспекта в Минске. Проспект Франциска 

Скорины был переименован в проспект Не-

зависимости, а проспект Машерова – в про-

спект Победителей. Оба новых названия тес-

но связаны и переплетены с историей XX в., 

наименования «независимость» и «победи-

тели» хорошо ложатся на тему Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Многие празд-

ники также имеют тесную связь с советским 

прошлым и отдают дань уважения той эпохе, 

например: Праздник труда (1 мая), День По-
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беды (9 мая), День Октябрьской революции 

(7 ноября), Новый год (1 января), День Неза-

висимости (3 июля) [2, с. 225].  

Мы видим, что «пропагандистско-просве-

тительский» этап был реализован весьма 

успешно. В учебных заведениях Республики 

Беларусь введена дисциплина, изучающая ос-

новы белорусской идеологии. Есть официаль-

ная государственная символика. Улицы носят 

новые названия в соответствии с официаль-

ным идеологическим курсом. Утверждаются 

новые праздники, имеющие под собой идео-

логическую базу.  

«Житейский» этап выражается в первую 

очередь в работе с молодежью. Государство 

Республики Беларусь способствовало сохра-

нению разного рода молодежных организа-

ций по образу комсомола и пионерии. Сей-

час на территории белорусской столицы, на 

улице Карла Маркса, находится головной 

офис организации БРСМ (Белорусский Рес-

публиканский Союз молодежи) [1].  

В 2002 г. в жизни белорусской молодежи 

два крупных молодежных движения БСМ и 

БПСМ объединились в БРСМ, который су-

ществует и сейчас. У истоков создания дан-

ной организации стоял Александр Лукашен-

ко. На собрании 38-го съезда БСМ и БПСМ 

А. Лукашенко заявил, что необходимость 

создания молодежной движущей силы обу-

словлена тем, что обществу и грядущим поко-

лениям нужна опора. Подобные центры ставят 

перед собой цель реализовать в Беларуси 

творческий потенциал молодого поколения, 

развить гражданское общество, воспитать пат-

риотизм и духовно-нравственные ценности.  

Например, БРСМ организовал ряд ответв-

лений по типу волонтерских движений и от-

рядов по защите правопорядка. Существует 

волонтерский центр «Доброе Сердце», кото-

рое объединило 50 тысяч молодых ребят по 

всей стране. Юные волонтеры работают в со-

циальной и экологической сферах. Самые яр-

кие и громкие проекты «Доброго Сердца» – 

«От сердца к сердцу», «Доброе Сердце» – ве-

теранам!», «Чудеса на Рождество», «Подари 

чудо», «Твори Добро!», Nonstop марафон «Все 

краски жизни для тебя», «В школу с «Добрым 

Сердцем», «В будущее – с надеждой».  

Если говорить о взрослых организациях, 

то стоит отметить, что все профсоюзные 

объединения регламентируются и контроли-

руются специальной организацией ФПБ 

(Федерация Профсоюзов Беларуси). ФПБ 

объединяет свыше 4 миллионов человек. 

Данная организация по официальной ин-

формации осуществляет свою деятельность 

на всей территории республики в соответ-

ствии с Конституцией Беларуси и Законом 

«О профессиональных союзах».  

ФПБ имеет следующие полномочия: 

утверждение собственного Устава, самосто-

ятельная организация своей деятельности и 

провождение кадровой политики. Она явля-

ется независимой от государственных и ад-

министративных органов, политических пар-

тий или общественных объединений.  

В структуру ФПБ входят 15 отраслевых 

профсоюзов, 6 областных и Минское город-

ское объединение профсоюзов, а также 137 

районных, городских объединений профсою-

зов [14]. Среди самых известных и крупных 

профсоюзов можно выделить: «БЕЛПРОФ-

МАШ» (Белорусский профсоюз работников 

отраслей промышленности), профессиональ-

ный союз работников государственных орга-

низаций и учреждений, профессиональный 

союз работников горной, химической и 

нефтяной промышленности и др.  

Основными целями профсоюзов и самой 

организации ФПБ является повышение 

уровня жизни работников и их семей множе-

ства отраслей, а также защита их социально-

экономических и трудовых прав. И БРСМ, и 

ФПБ можно смело назвать главными соци-

альными достижениями белорусской идео-

логии. Ведь забота и поддержка рядовых 

граждан (детей, подростков и взрослых) – 

это самое главное общественное благо.  

БРСМ – организация, помогающая моло-

дежи найти свое место в государстве, орга-

низовывает общественные мероприятия, 

призванные развить потенциал молодых 

представителей белорусского общества, по-

ощряет разного рода творческую и профес-

сиональную инициативу среди молодых 

граждан Беларуси. Это очень важно, так как 

государство должно заботиться о молодых 

кадрах, которые составляют ядро будущего 

страны [6]. Именно молодежь формирует 
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образ будущего в любом государстве. По-

этому необходимо с ранних лет помогать 

молодому поколению в определении про-

фессионального пути, воспитывая у него 

патриотические чувства.  

ФПБ – является важной структурой для 

успешного функционирования гражданского 

общества. Работники разных сфер и отраслей 

также нуждаются в помощи, поддержке тех, 

кто добросовестно будет представлять их ин-

тересы в случае возникновения конфликтных 

ситуаций на рабочем месте. ФПБ является го-

ловной структурой, которая осуществляет 

контроль и помогает скоординировать сла-

женную работу всех профессиональных объ-

единений Республики Беларусь [14].  

По заказу крупнейшего белорусского ин-

формационного агентства «Белта» Институ-

том социологии НАН Беларуси было прове-

дено социологическое исследование отно-

шения населения к действующему курсу 

власти [8]. Приведем некоторые данные.  

Первый вопрос: Какому политику вы до-

веряете большего всего? 
 

 
 

Рисунок 1 

 
По вышеприведенной диаграмме (рису-

нок 1) видно, что большинство, а именно 

66,5% опрошенных граждан доверяют 

Александру Лукашенко. Можно сделать вы-

вод, что большая доля рядовых белорусов 

поддерживает идеологию государства, воз-

главляемого Александром Лукашенко.  

Следующий вопрос: соответствует ли 

действующая Конституция потребностям 

общества и государства? 

 



Научный потенциал, 2023, № 3(42) 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 
 

На диаграмме (рисунок 2) можно увидеть 
две превалирующие категории: «Да, соответ-
ствует», «Скорее соответствует». Первая кате-
гория составляет 35,4%, а вторая – 22,4% [8]. 
Конституция – это основной закон государ-
ства, в котором провозглашены основы по-
литической, экономической, правовой, соци-
альной и др. сфер общества. Следует отме-
тить, если рядовые граждане довольны осно-

вами Конституции, считают, что она соот-
ветствует основным потребностям населе-
ния. Удовлетворенность населения говорит и 
о хорошей идеологической политике, ведь 
белорусская идеология закрепляет те же по-
стулаты, что и прописаны в Конституции.  

Заключительный вопрос: Какие достиже-
ния белорусы считают наиболее важными? И 
какие из них нужно сохранить прежде всего? 

 
Рисунок 3 
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На графике (рисунок 3) можно проследить 

такие положения, как социальная направлен-

ность внутренней политики, уровень оказания 

образовательных и медицинских услуг, уро-

вень жизни и благосостояния граждан. Все эти 

положения относятся к идеологии.  

В современной белорусской идеологии есть 

пункт о политике патернализма, а именно о 

доступности оказания медицинских и образо-

вательных услуг. Данная категория набрала 

54,2%, заняв третье место в опросе [8].  

Пункт о социальной направленности внут-

ренней политики также закреплен в государ-

ственной идеологии Беларуси. Данный пункт 

набрал 39,3%, как подтверждение того, что 

белорусское правительство придерживается 

социально ориентированной политики и по-

мощи населению. Заключительный пункт о 

благосостоянии граждан набрал 36,6% [8]. Это 

говорит о том, что Беларусь строго следует 

идеологическому пункту о патернализме.  

Результаты приведенного социологическо-

го исследования указывают на эффективность 

выбранного пути формирования государ-

ственной идеологии в Республике Беларусь. 

Основные положения концепции госу-

дарственной идеологии Республики Бела-

русь. В Республике Беларусь есть ряд идеоло-

гических черт, которые необходимы для пони-

мания того, что собой представляет идеологи-

ческая доктрина белорусского государства.  

Первое положение – патернализм. Он вы-

ражается в том, что государство полностью 

или частично заботится о незащищенных 

слоях населения и проводит масштабную со-

циальную политику путем поддержки граж-

дан [15, с. 101].  

Как реализован на сегодняшний момент 

этот принцип? 

Начиная с 2017 г., пенсионный возраст еже-

годно повышался на 6 месяцев. Повышение 

завершилось к 2022 г. В настоящее время 

женщины могут получать пенсионные выпла-

ты с возраста 58 лет, а мужчины с 63 лет. 

Также государство гарантирует каждому 

гражданину право собственности и содей-

ствует приобретению жилья. Каждый чело-

век имеет право получить квартиру или уча-

сток с недвижимостью, а государство будет 

оказывать помощь в получении жилья своим 

гражданам. При этом подобная политика 

проводится в отношении не только людей с 

хорошим трудоустройством и стабильным 

заработком, но и в отношении социально не-

защищенных слоев населения. 

В Беларуси также прописано очень важное 

и обязательное социальное право, такое как 

право на получение доступного медицинско-

го обслуживания. Организовываются спор-

тивные и гимнастические клубы, где можно 

заняться собственным здоровьем. 18 июня 

1993 г. был принят закон о здравоохранении, 

который считается базовым [5]. Также нема-

ловажное значение имеет государственная 

социальная защита ветеранов Великой Отече-

ственной войны и инвалидов. К примеру, к 

пенсиям ветеранов, людей с ограниченными 

возможностями и врожденными тяжелейши-

ми заболеваниями прилагаются надбавки. 

Также в республике существует четыре сана-

тория, специализирующихся на помощи вете-

ранам и инвалидам. Путевки предоставляют-

ся на бесплатной основе. 

Второе положение – традиционализм и 

консерватизм. Это в большинстве случаев 

тенденция правых политических идеологий. 

Консерватизм или традиционализм – это кон-

центрация на традиционных ценностях стра-

ны, народа, культуры и истории. Беларусь до 

сих пор отстаивает тот факт, что является 

наследником советского политического, соци-

ального и культурного опыта. Это, в первую 

очередь, прослеживается в современной госу-

дарственной символике Беларуси. 

Помимо государственной символики, кон-

серватизм прослеживается в названиях улиц, 

охранении памятников советской культуры и 

истории. Например, в городах Беларуси со-

хранены памятники Ленину, их насчитыва-

ется около 400 по всей Беларуси. 

Изучение во всех учебных заведениях 

курса по государственной белорусской идео-

логии тоже можно рассматривать как символ 

советского наследия, если вспомнить изуче-

ние истории КПСС и основ марксизма-

ленинизма в советских вузах.   

Третье положение – коллективизм. Кол-

лективизм – это умение общества насущные 

проблемы сообща. Играет роль сплоченность 

и взаимоподдержка внутри нации. 
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Охарактеризовать белорусов с точки зре-

ния коллективизма или индивидуализма 

крайне трудно. Ведь в данной нации сочета-

ются две эти особенности. На культуру со-

временного белорусского народа одинаково 

оказал влияние индивидуалистский западный 

мир и советский коллективизм во времена су-

ществования СССР. В период Средневековья 

белорусский этнос жил в лесистых, холодных 

и неприветливых регионах, где трудно было 

жить вне общины из-за климатических усло-

вий, поэтому белорусы объединялись в груп-

пы и решали общие задачи сообща. 

В период Советского союза и проведения 

индустриализации, партии было необходимо 

довести коллективизм до максимума, чтобы 

появилось целостное общество, плотно связан-

ное, сплоченное и зависимое от коллективных 

ценностей. Беларусь тогда также безальтерна-

тивно пошла по пути формирования коллекти-

вистских ценностей в годы советской коллек-

тивизации и индустриализации. В работах Ю. 

Чернявской можно проследить такой тезис: 

если русский крестьянин всегда был зависим 

от общины и общего труда, то белорусу оста-

валось только одно: надеяться на свои способ-

ности и выходить из трудных обстоятельств 

самостоятельно. Так что, даже сегодня белору-

сы сочетают в себе два социальных спектра: 

индивидуализм и коллективизм [10, c. 35].  

Таким образом, а Беларуси успешно разви-

ты идеологические ценности. Народ уже мно-

гие годы существования суверенной Белорус-

ской Республики живет в условиях единой и во 

многом правильной, на наш взгляд, идеологии.  

Белорусская идеология сочетает в себе 

много черт социалистического устройства, 

какое было в СССР. Главным достижением 

нынешней Беларуси на идеологическом 

фронте является то, что она отстаивает те 

ценности, которые работали в советском об-

ществе. Белорусы не открещиваются ни от 

советского прошлого, ни от древних времен 

белорусской государственности.  

Белорусские власти и народ чтят и ува-

жают и защитников Отечества, предоставляя 

льготы ветеранам войны, говорят с уважени-

ем о советской истории, называют улицы и 

проспекты с оглядкой на былые советские 

годы, заимствуют идеологические элементы 

из СССР в формировании собственной идео-

лого-политической доктрины [10]. 

Главное в формировании любой идеоло-

гии – это выявить три основных этапа: «тео-

ретический», «пропагандистский», «житей-

ский». В статье проанализированы все три 

этапа, а также дана краткая характеристика 

каждого из них. 

В итоге автор исследования пришел к 

следующему выводу. Белорусскую идеоло-

гию можно смело назвать эталонной. Во-

первых, она сформулирована по всем кано-

нам и принципам (путем трехэтапной струк-

туры). Во-вторых, имеет четко-очерченную 

направленность и характерные особенности 

(социальная политика и поддержка незащи-

щенных граждан, приверженность истории и 

культуре прошлых лет, пропаганда нацио-

нальной сплоченности и идентичности). В-

третьих, она понятна всем слоям населения. 
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Статья рассматривает историографию Петра I дореволюционного периода, начиная от современ-

ников Петра I, заканчивая учениками В.О. Ключевского. В статье анализ исследования и сделаны 

выводы по ходу статьи.  

Ключевые слова: Петр I, дореволюционный период, отечественная историография.  

аписание новейшей истории страны

рассматривалось как актуальная полити-

ческая задача. По указаниям царя, а подчас и с 

его личным участием составлялись «Марсова 

книга», сочинения Ф. Поликарпова, Л. Аллар-

та, Г. Гюйссена, Феофана Прокоповича. Боль-

шим тиражом на нескольких европейских язы-

ках был напечатан историко-политический 

трактат вице-канцлера П.П. Шафирова «Рас-

суждение» о причинах Свейской войны (1717), 

содержавший общую панегирическую оценку 

петровских реформ. Редактировал «Рассужде-

ние» сам царь, написавший к нему послесло-

вие. Ярким примером пропаганды реформ и 

побед царя средствами историографии была 

«История императора Петра Великого, от 

рождения его до Полтавской баталии…» Фео-

фана Прокоповича (ок. 1718).  

Сам Петр выступал в роли историка своего 

времени. Он был одним из наиболее активных 

авторов и главным редактором «Гистории 

Свейской войны», в которой, как заметил еще 

Устрялов, «все важное, главное принадлежит 

Петру». Письма Петра наполнены вырази-

тельными оценками текущих событий давно 

вошли в отечественную историографию. 

Оценкам Петра был присущ патернализм: он 

нередко представлял себя мудрым и умелым 

учителем, а народ – упрямыми, но вполне спо-

собными детьми. Вместе с тем царь не замал-

чивал неудач и оценивал свои действия с из-

вестной долей реализма.  

Однако уже во второй половине XVIII в. в 

рамках высокой культуры стало проявляться 

критическое отношение к реформатору с 

точки зрения моральных, социальных и 

национальных ценностей: царю ставились в 

упрек «повреждение нравов», неверный путь 

образования, притеснение дворянства, за-

крепощение крестьян, попрание националь-

ных традиций и т. д.  

Эта критика впервые прозвучала в сочине-

ниях М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, Е.Р. Даш- 

ковой, А.В. Нарышкина, А.Н. Радищева. Ека-

терина II поддерживала официальный культ 

Петра I, сложившийся еще при Елизавете Пет-

ровне. Она установила памятник императору с 

многозначительной надписью на пьедестале 

«Петру Первому Екатерина Вторая». Импера-

трица постоянно сравнивала себя с Петром, и 

Н 
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подчас ей казалось, что она превзошла его как 

государственный деятель. В среде народных 

масс звучали крайние отрицательные оценки 

реформатора, что отразилось в легендах о 

«подменном царе» и «царе-антихристе», кото-

рые, впрочем, не исчерпывали народного от-

ношения к Петру I. Творец истинной России, 

просветитель и герой – таким было преобла-

дающее мнение о Петре I образованного рус-

ского общества XVIII в., несмотря на первые 

попытки критики. Русский царь был героем и 

для многих европейских авторов века Просве-

щения. Ядро «мифа Петра Великого» создал 

французский академик Б. де Фонтенель, что 

все необходимо был делать заново в Моско-

вии, там нечего было улучшать.  

Русские историки достигли заметных 

успехов в историческом изучении петровской 

эпохи лишь во второй половине XVIII в.      

Г.Ф. Миллер и М.М. Щербатов положили 

начало изданию важнейших архивных доку-

ментов, в том числе писем царя и историче-

ских сочинений его современников. Настоя-

щим подвигом в собирании и публикации 

документов петровского времени, в описа-

нии фактов биографии Петра I был труд        

И.И. Голикова «Деяния Петра Великого» 

(М., 1788-1789. Ч. 1-12), который вместе с 

«Дополнением к Деяниям» (М., 1790-1797. 

Т. 1-18) составил 30 томов. Автор разделял 

господствующий в русском обществе пане-

гирический взгляд на преобразователя, одна-

ко не придумывал легенд и не скрывал «не-

удобных» фактов биографии царя.  

И.И. Голиков снабдил фактическим мате-

риалом отечественную историографию Пет-

ра I на полстолетия вперед, однако с началом 

XIX в. образ «творца» России и новой нации 

утратил свою привлекательность. Француз-

ская революция заслонила петровские ре-

формы в сознание европейского общества и 

охладила энтузиазм по поводу крутых пере-

мен. В это время в русский язык входит сло-

во «реформа». Первоначально в смысле «во-

енная реформа», но затем и как государ-

ственное преобразование [11, с. 114].  

Однако в его отрицании «самовластия» 

как орудия преобразований, в признании 

«внутренней свободы» как их необходимой 

предпосылки, в осуждении «крутых превра-

щений» и отстаивании «постепенно». По-

пытку П.Н. Крекшина в середине XVIII в. 

заняться написанием биографии Петра I 

нельзя признать удачной. В 1837-1843 гг. 

К.А. Полевой переиздал труд И.И. Голикова 

в 15 томах, естественного «созревания» пе-

ремен в противовес заимствованиям готовых 

форм из Европы уже слышалась мягкая кри-

тика Петра I и его методов реформирования.  

Новые попытки написания истории петров-

ского времени предприняли в 1830–1850-е гг. 

Н.А. Полевой, М.Н. Погодин, Н.Г. Устрялов. 

Два последних были уже профессиональными 

историками. Хотя Полевой в четырехтомной 

«Истории Петра Великого» (1843) поставил 

вопрос о связи деятельности Петра с его 

предшественниками на троне, а Погодин в 

статье «Петр Великий» (1841) утверждал, что 

петровские реформы были органическим яв-

лением русской истории, нового научного 

взгляда им обосновать не удалось. Обоим ис-

торикам было в значительной степени прису-

ще мифологическое видение фигуры Петра, в 

рамках которого были допустимы несовме-

стимые оценки и суждения [19, с. 78].  

Основная идея «Истории царствования 

Петра Великого» Устрялова состояла в том, 

что с помощью просвещения Петр превратил 

Россию из отсталого полуазиатского госу-

дарства в европейскую державу. Характер-

ный для Устрялова общий взгляд на Петра I 

как на демиурга новой России был анахро-

низмом, что не помешало историку продви-

нуться в деле изучения и публикации источ-

ников петровского времени. Верноподдан-

ному историку были открыты все архивы, 

однако публикация тома, посвященного делу 

царевича Алексея, вызвала некоторые за-

труднения. Устрялову не удалось дать за-

вершенной истории царствования Петра I: он 

довел повествование до 1706 г. и осветил де-

ло царевича Алексея, которое, по сути, вы-

вел за рамки официальной «петровской» 

версии [19, с. 100-114].  

Органический взгляд на реформы Петра I 

как на закономерное явление русской исто-

рии выработали либералы-западники, созда-

тели государственной школы (К.Д. Кавелин, 

позже – Б.Н. Чичерин), к которым был бли-

зок крупнейший историк России середины 
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XIX в. С.М. Соловьев. Он внес исключи-

тельный вклад в изучение эпохи реформ 

Петра I. Шесть томов (13-18) своей «Исто-

рии России с древнейших времен» он посвя-

тил петровскому времени. Ученый работал 

над ними в 1860-е гг. в обстановке гласности и 

общественного подъема, связанного с подго-

товкой и проведением реформ Александра II. 

Историк обосновал взгляд на реформы как на 

органическую и закономерную эпоху русской 

истории, показал их связь с предшествующим 

и последующим временем, выявил внутрен-

нюю логику и содержание преобразований. 

Особо ценным было признание внутренней 

обусловленности реформ, в ходе которых рус-

ское общество достигло зрелости: перешло из 

«возраста чувств» в «возраст мысли», «про-

цветания». Соловьев не ставил под сомнение 

пользы европеизации России, признавал ве-

дущую роль экономических причин в прове-

дении реформ, а войну трактовал как их неиз-

бежную составную часть.  

В.О. Ключевский видел в деятельности по 

развитию просвещения и наук. Царь был груб 

и деспотичен, но «вера в чудодейственную си-

лу образования, которой проникнут был Петр, 

его благоговейный культ науки насильственно 

зажег в рабьих умах искру просвещения, по-

стоянно разгоравшуюся в осмысленное стрем-

ление к правде, т. е. к свободе». Признавая, 

что в Петре «впервые блеснула идея народно-

го блага», в конечном счете, Ключевский отка-

зывался дать Петру I однозначную оценку. 

К этому времени были монографически 

изучены важнейшие аспекты истории России 

конца XVII – первой четверти XVIII в.: демо-

графия, экономика и финансы (П.Н. Милюков, 

А.С. Лаппо-Данилевский, М.И. Туган-Бара-

новский, М.В. Клочков), административные 

реформы и государственный аппарат (А.Н. Фи-

липпов, П.Н. Мрочек-Дроздовский, М.М. Бо-

гословский, В.И. Веретенников), война и воен-

ное дело (П.О. Бобровский, Д.Ф. Масловский, 

А.З. Мышлаевский), флот (Ф.Ф. Веселаго), го-

рода (И.И. Дитятин, А.А. Кизеветтер), дворян-

ство (А.В. Романович-Словатинский, Н.П. Пав-

лов-Сильванский), церковь (И.А. Чистович, 

С.Г. Рункевич, П.В. Верховский), культура 

(П.П. Пекарский, А.С. Лаппо-Данилевский, 

В.И. Герье, П.Н. Милюков, С.В. Рождествен-

ский), биографика (А.Г. Брикнер, М.М. Бо-

гословский).  
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В статье изучается одна из форм досуга горожан Тобольской губернии – чтение. Установлено, что 

большую роль в приобщении горожан к книге сыграли народные библиотеки-читальни. Другим зна-

чительным фактором, способствующим распространению чтения среди городского населения, стал 

постепенный рост числа грамотных людей. 
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ремя после Великих реформ Александ-

ра II характеризуется подъемом во всех 

сферах жизни российского общества. Именно в 

этот период в городах Тобольской губернии по 

инициативе властей и различных обществен-

ных объединений начинают открываться раз-

нообразные культурно-просветительные учре-

ждения, среди которых значительный сегмент 

составляли библиотеки и читальни, количество 

которых постепенно увеличивалось. Так, если 

в 1890 г. в Тобольской губернии существовало 

8 городских библиотек, то к 1910 г. их количе-

ство возросло до 20 [1, л 31 об; 2, с. 1054]. Су-

ществовали библиотеки разного типа – народ-

ные, публичные, общественные. Наибольшей 

популярностью пользовались народные биб-

лиотеки-читальни. Особенностью их деятель-

ности, обеспечивающей приток читателей, яв-

лялось отсутствие платы за пользование кни-

гами. Контингент посетителей таких библио-

тек-читален был достаточно разнообразным: 

ремесленники, торговцы, учителя, крестьяне. 

При этом наибольший процент от общего ко-

личества читателей составляли учащиеся в 

возрасте от 12 до 17 лет [7, с. 75]. 

Состав фондов народных библиотек-

читален строго цензурировался и должен 

был соответствовать специальному каталогу 

книг и периодических изданий, утвержден-

ному Министерством народного просвеще-

ния. Среди предлагаемых читателям книг 

имелись произведения монархического, ду-

ховно-нравственного направления, а также 

художественная литература и периодическая 

печать. Из классических произведений 

наибольшей популярностью у посетителей 

народных библиотек-читален пользовались 

сочинения Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А. Дю-

ма, В.И. Немировича-Данченко, А.П. Чехова, 

А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, В.С. Соловьева. 

Из периодических изданий городские жители 

чаще всего читали «Родник», «Путеводный 

огонек», «Юная Россия», «Сибирская жизнь», 

«Природа и люди», «Всходы», «Русское сло-

во», «Нива», «Сибирский листок», «Трезвая 

жизнь», «Юный читатель», «Русское богат-

ство», «Сельский вестник» [8, с. 79]. 

Наибольший процент детских запросов 

приходился на произведения Майн-Рида и 

Авенариуса. Меньше всего читателей народ-

ных библиотек-читален интересовали раз-

личные справочники, издания по сельскому 

хозяйству и ремеслам, а также духовно-

нравственная литература [9, с. 89-92]. 

Еще одним фактором, способствующим 

распространению чтения в городской среде, 

являлся постепенный рост грамотности мест-

ного населения. Это было напрямую связано с 

расширением сети учебных заведений. Так, 

если в 1880 г. в городах губернии насчитыва-

лось 45 учебных заведений с общим количе-

ством учащихся 3324, то в 1914 г. – уже            

132 учебных заведения с 13818 учащимися         

[5, с. 14; 6, с. 5, 39].   

Именно здесь системно формировалась 

потребность человека в чтении книг, полу-

чении новых знаний. Так, в 1897 г. из 385 

читателей курганской библиотеки при обще-

стве попечения об учащихся 212 приходи-

лось на учеников низших училищ. Как отме-

чал местный библиотекарь, потребность в чте-

нии у посетителей была очень высока. Книги, 

буквально, брались нарасхват, поэтому их хва-

тало не всем желающим. Иногда восьмилетние 

В 
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мальчики соглашались взять даже издания по 

минералогии, чем уходить без какого-либо ма-

териала для чтения [15, с. 312]. 

В начале XX в. одновременно с распро-

странением грамотности на книжных рынках 

сибирских городов активно начинает появ-

ляться коммерческая литература низкого ка-

чества по дешевой цене – невероятные при-

ключения, детективы и т. д. На страницах 

местных периодических изданий встречается 

критика подобных лубочных изданий, кото-

рые, по мнению корреспондентов, завоевали 

симпатии массы и почти вытеснили литера-

туру более высшей формации [3, с. 10]. 

Часть городского населения посвящала 

свой досуг чтению газет и журналов. Так, в 

1885 г. жителями Сургута выписывалось 23 

наименования газет и журналов в количестве 

31 штуки [11, с. 10]. В губернском Тобольске 

в 1885 г.  выписывалось 123 периодических 

издания в количестве 729 экземпляров, а в 

1898 г. – уже 162 периодических издания в ко-

личестве 1207 экземпляров, среди которых 

встречалось даже 5 газет на иностранном язы-

ке с общим числом подписчиков – 13 [12, с. 7; 

10, с. 2]. В Кургане в 1887 г. выписывалось 

54 наименования газет и журналов в количе-

стве 279 экземпляров [13, с. 3]. Жители Тю-

калинска в 1895 г. выписывали 72 издания в 

количестве 251 экземпляров [14, с. 169-170]. 

Среди журналов наибольшую популярность 

у горожан приобрели «Нива», «Родина», 

«Биржевые ведомости», «Церковный вест-

ник», «Сельский вестник», «Правитель-

ственный Вестник».  

Широкий ассортимент печатной продукции 

предлагали жителям городов книжные лавки и 

магазины. Например, в Тюмени в книжной 

лавке О.Ф. Невской имелись пособия по сель-

скому хозяйству, технике и домашним ремес-

лам, различные журналы, произведения отече-

ственной и зарубежной классики, брошюры. 

Последние продавались по самой низкой цене 

(от 2 коп. до 12 коп.), стоимость же отдельных 

книг доходила до 2 рублей. 

У некоторых зажиточных семейств имелись 

собственные домашние библиотеки. Например, 

в личной библиотеке тюменского пароходо-

владельца Н.А. Тюфина содержались произ-

ведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,          

Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, 

И.А. Гончарова, А.Ф. Писемского, Д.В. Григо-

ровича, а также переводная литература              

[4, с. 91-92]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно ска-

зать, что одной из форм культурного досуга 

горожан Тобольской губернии являлось чте-

ние. В рамках исследуемого периода данный 

вид времяпрепровождения получил свое 

распространение чему во многом способ-

ствовали деятельность библиотек и рост 

грамотности населения. 
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 современной отечественной историче-

ской науке практически отсутствует ин-

терес к анализу и характеристике студенче-

ского движения в конце 1860-х гг. в Россий-

ской империи. На сегодняшний день практи-

чески единственной оценкой зарождающего-

ся студенческого движения в России явля-

ются классические выводов советской исто-

риографии, рассматривавшие эти события, 

связанные со студенческими выступления-

ми, и студенческое движение в целом как 

один из факторов развития революционной 

борьбы по свержению несправедливого са-

модержавного строя. Так, например, обра-

тимся к выводам исследователя П.С. Ткачен-

ко, который опубликовал по этой теме спе-

циальную статью в журнале «Вопросы исто-

рии». В ней автор приходит к заключению, 

что студенческие движения 1868-1869 гг. 

носили в основном академический характер, 

но находились в прямой связи с обществен-

но-политической жизнью России, которая 

В 
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стимулировала это движение [10, с. 197]. 

Однако П.С. Ткаченко утверждает, что пере-

ход студенческих волнений из академиче-

ского в политический характер является 

сложным и его не всегда удается выявить 

[10, с. 197]. Но вместе с тем утверждается, 

что на определенном этапе, при увеличении 

общего недовольства в стране, студенческое 

движения «переходит в часть широкого де-

мократического движения» [10, с. 197]. И тем 

самым студенческие волнения конца 60-х го-

дов XIX в. справедливо «вливались в общий 

поток народнического движения» и «состав-

ляли часть разночинного этапа революцион-

ного движения в России» [10, с. 197]. Вместе 

с тем следует заметить, что по работе П.С. 

Ткаченко видна сложность и неоднознач-

ность в характеристике студенческого дви-

жения в конце 60-х гг. XIX в. Но, тем не ме-

нее, вписывается в общую тенденциозность 

советской историографии в связи с оценкой 

революционного движения в России. 

В связи с этим в данной статье предлагается 

посмотреть на эти события с другой стороны и 

проанализировать, как студенческое движение 

характеризует старейшее консервативное из-

дание «Московские ведомости» под редакцией 

М.Н. Каткова. М.Н. Каткова пугал нигилизм, 

который, с его точки зрения, представлял 

угрозу для государства и мог представлять 

большой интерес для молодежи как свежая 

идея. Его опасения оказались не случайны, и 

действительно, постепенно революционные 

идеи стали глубже проникать в общество и в 

первую очередь были абсорбированы частью 

молодого студенческого поколения, что выли-

лось в студенческие беспорядки конца 60-х гг. 

Из материалов «Московских ведомостей» 

становится ясно, что эти студенческие вол-

нения случались с заведомой периодично-

стью и более того, в ней выделялись актив-

ные агитаторы и раздавались революцион-

ные прокламации.  

Общая оценка выступления студентов конца 

60-х гг. XIX в. характеризовалась М.Н. Катко-

вым, как «бессильная демонстрация горсти 

обманутых молодых людей» при полном 

спокойствии, страны, в которой напрочь от-

сутствовали антиреволюционные настроения 

в народе [4, с. 432].  

M.H. Катков в 1869 г. писал о нигилисти-

ческих настроениях в кругах российской 

студенческой молодежи, связывая ее поли-

тическую, интеллектуальную и духовную 

незрелость с несовершенством отечествен-

ной системы образования. «Искренними ни-

гилистами», – считает М.Н. Катков: «могут 

быть только совершенно незрелые молодые 

люди, которых, к сожалению, благодаря 

фальшивой педагогической системе … в та-

ком обилии выбрасывали на свет наши учеб-

ные заведения»
 
[1, с. 387]. И на протяжении 

всей его публицистической деятельности эта 

тема будет оставаться одной из центральных.  

«Московские ведомости» при описании 

студенческих беспорядков много писали и 

доказывали то обстоятельство, что эти собы-

тия и процессы напрямую связаны с внеш-

ним влиянием. «Московские ведомости» ви-

дели след некоей Всесветной революцией, 

которая, намереваясь произвести смуту в 

России, добралась в итоге до умов студенче-

ской молодежи.  

Так, 24 марта 1869 г. в «Московских ведо-

мостях» выходит статья, которая выражает 

отношение газеты к беспорядкам, возникаю-

щим почти одновременно в разных учебных 

заведениях, заставляющие призадуматься          

[3, с. 179]. Так, по мнению газеты, эти события 

свидетельствуют о совершающейся «гнусной 

махинации, закулисная сторона дела которого 

имеет серьезное значение» [3, с. 179]. По не-

скольким признакам этой «махинации» газе-

та предположила, каким деятелям служит 

«оружием» «сбитая с толку» молодежь. Рас-

пускаемые слухи, рассчитанные на возбуж-

дение умов, предэкзаменационное время вы-

ступлений и их одновременность заставляли 

видеть в выступлениях студентов полную 

несамостоятельность и внешнюю управляе-

мость, и организованность. А также то об-

стоятельство, что лишь небольшое число 

студентов было замешано в беспорядках и не 

все студенты предъявляли те требования, ко-

торые, по Нечаеву, являются справедливыми 

и законными. Напротив, отмечает газета 

«Московские ведомости», известно, что 

большинство студентов обыкновенно оста-

валось не только в стороне, но оказывало со-

противление агитаторам, которые «действо-
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вали плотной кучкой и употребляли насилие 

против своих товарищей» [2, с. 494].  

М.Н. Катков считает, что кому-то нужно 

распускать эти слухи и преувеличивать зна-

чения беспорядков и выставлять их как об-

щее движение учащейся молодежи, тогда как 

в беспорядках принимал участие лишь ни-

чтожное меньшинство, а масса учащихся 

оставалась совершенно чужда им [3, с. 180]. 

Далее «Московские ведомости» пишут о 

наличии в Петербурге прокламации, пущен-

ной от имени студентов Медико-Хирурги-

ческой академии, Технологического инсти-

тута и Земледельческой академии, рассчи-

танной, по мнению газеты, на то, чтобы при-

дать фабрикованным студенческим историям 

серьезный политический характер [3, с. 180]. 

«Московские ведомости» упоминают, что бы-

ли пущены в ход еще разные прокламации, и 

даже была прокламация от имени известного 

Бакунина, но как считает издание имя его взя-

то только для того, чтобы «произвести надле-

жащий впечатление» [3, с. 180]. Издание 

настаивает на том, что ни в коем случае 

нельзя принимать эти прокламации за что-

либо серьезное в смысле «красной револю-

ции» [5, с. 310]. 

Далее статья от 23 мая, в которой прямо 

говорится, что происходившие волнения в 

высших учебных заведениях не имели бы зна-

чения и не заслуживали бы внимания если бы 

к этим обстоятельствам, не примешивался 

чуждый, внешний элемент, имеется ввиду вне 

дел университетского образования и непо-

средственной жизни студентов [5, с. 306]. 

«Московские ведомости», приводя факт то-

го, что в студенческих беспорядках прини-

мали участие люди неизвестные и не при-

надлежащие к университетской среде. Все 

дело в том, что есть действительно партии, 

признают «Московские ведомости», которые 

пытаются воздвигнуть в стране «туман при-

скорбных и пагубных недоразумения между 

народом и правительством», чтобы показать, 

«каким образом вся Россия находится в рас-

стройстве и смятении» [5, с. 307].  

Так, например, газета обращает внимание, 

что Нечаев сочинял прокламацию к студентам, 

чтобы она не просто разошлась между студен-

тами, но, и чтобы прокламация была перехва-

чена в высших правительственных сферах. 

Нечаев, по мнению газеты: «под видом 

наставление студентам имел собственно вви-

ду, посвятить правительство и ознакомить его 

с видами великой революционной партии от-

крыть ему глаза, на которые угрожают спо-

койствию государства со стороны народа, если 

правительство не примет программы так назы-

ваемой консервативной партии» [5, с. 310]. 

«Московские ведомости» культивируют 

мнение, которое в те годы ходило в обществе 

вокруг выступления молодежи, заключающее-

ся в том, что есть партия «всесветной револю-

ции», намеревающаяся поджечь учащеюся 

молодежь к безрассудным демонстрациям. 

«Есть революционная идея, есть революцион-

ное учение, есть повсюду сволочь, готовая 

пристать ко всякому движению и послужить 

материалом для всякой агитации» [5, с. 308]. 

То есть «Московские ведомости» рассуждают 

об истинных интересантах волнений, поддер-

живающих революционные элементы, эти не-

известные, полу-таинственные революцион-

ные партии возбуждают определенные соци-

альные слои, их организуют и употребляют 

как средство для достижения своих целей.  

Вот как описывают эти события «Москов-

ские ведомости»: «учащаяся молодежь стала 

предметом злонамеренной агитации. Учеб-

ные заведения осаждены каким-то тайным 

врагом, который на них пробует свои силы, 

которые нет, сомнения совсем не то, что он 

выдает себя для уловления бедных молодых 

людей» [8, с. 822]. 

В статьях, приуроченных к студенческим 

волнениям звучали мысли о том, что нужно 

сплотиться против этой «мерзости, которую 

враги наши с помощью отъявленных негодя-

ев вносят вред в нашу учащуюся молодежь» 

«посреди глубокого земского мира, который 

господствует в нашем отечестве» [8, с. 822]. 

М.Н. Катков называет студентов «несчаст-

ными жертвами», которые не знают сами, в 

какую пропасть их заманивают, «грубыми 

революционными химерами» [8, с. 822]. 

Таким образом, газета не без оснований 

указывала, что адресатом революционной 

пропаганды является, в первую очередь уча-

щаяся молодежь, студенчество, и подчеркива-

ла недопустимость распространения ради-
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кальных идей в высшей школе. Настороженно 

газета относилась к разным формам студенче-

ского самоуправления в университетах, отри-

цательно – к требованиям разрешить свободу 

студенческих сходок, собраний, обществ, 

видя в них потенциальную базу для пропа-

ганды радикальных теорий [6, с. 825]. Газета 

пишет, что ставка на незрелую молодежь 

была осознанно сделана заговорщиками ин-

триги: «таинственная агитация имеет целью 

главным образом воспользоваться неразви-

тости семнадцати летних и восемнадцати 

летних людей, чтобы поразить паникой об-

щество и смутить высшие сферы хотя бы це-

ной гибели, увлеченных и обманутых моло-

дых людей» [6, с. 830]. 

М.Н. Катков постоянно писал о существо-

вании «международной организации зло-

умышленников», которая в каждой стране 

находит среду для своего действия. Так, по 

мнению редактора «Московских ведомо-

стей», в других странах она эксплуатирует 

рабочие массы, а в России рассчитывает ис-

ключительно на образованные сферы и всего 

более на учащуюся молодежь, «обозначая 

тем самым больное место и истинный источ-

ник преступных явлений в нашем отечестве» 

[9, с. 73]. М.Н. Катков видел в этих студенче-

ских волнениях след интриги, которая распро-

странилась в уязвимой студенческой среде. В 

действительности «Московские ведомости» 

писали о том, что студенческие волнения но-

сят явно организованный характер. «Москов-

ским ведомостям» упоминали о том, что в ход 

шли прокламации, которые не имели отноше-

ния к непосредственным правам студентов и 

внутренним делам университета. 

Поскольку Катков очень внимательно от-

несся к вспыхнувшим к 1869 г. студенческим 

беспорядкам. «Московские ведомости» отка-

зывали в самостоятельности студенческих 

выступлений, видя в них злонамеренную 

борьбу таинственной революционной партии 

в которой молодежь выступала «орудием и 

жертвой» [7, с. 750]. То «Московские ведо-

мости» не считали, что внутренний распоря-

док университетов заслуживает большого об-

щественного внимания, поскольку это должны 

быть сугубо внутри университетские пробле-

мы. Более того, даже разговоры об этом рас-

сматривались газетой как провокационные и 

служащие интересам революционных партий. 

В частных газетах появлялись пасквили и по-

ругания правительственного учреждения, в 

частности Московского университета, все это 

попытки возбудить ненависть и презрение в 

учащемся юношестве к его руководителям            

[8, с. 823]. Поэтому в одной из своих передо-

виц Катков замечает, что «никакой либера-

лизм не может допустить, чтобы уставы шко-

лы обсуждались на площадях, чтобы события 

ее жизни выносились на улицу, чтобы газеты 

пускали оценку отношений между учащимися 

и учителями, чтобы оштрафованный гимна-

зист приносил жалобу на учителя почтенней-

шей публики» [8, с. 823].  

Таким образом, в конце 60-х годов XIX в. 

происходили массовые студенческие волне-

ния, которым «Московские ведомости» по-

светят не мало внимания. Из анализа статей, 

посвященных этим событиям, становится 

ясно, что издание негативно относилось к 

студенческим выступлениям. Поскольку, во-

первых, М.Н. Катков видел в студенческих 

волнениях организованный и искусственный 

характер, который был инспирированный 

иностранным влиянием и революционным 

движением с целью влияния на политическую 

обстановку в России. В студентах, выступав-

ших за свои права, издание видело обманутых 

молодых и незрелых людей, которые испове-

дуют ложные цели. А идеи декларируемых во 

время этих выступлений студентов были не 

связанны с внутренней жизнью университе-

тов, следовательно, имели оторванный от 

прямых прав студенчества характер, а имели 

политическое измерение. Газета подчеркива-

ла то обстоятельство, что студенчество вы-

ступало питательной средой для революци-

онных провокаторов и вербовщиков.  

М.Н. Катков, в отличие от выводов совет-

ской историографии, по-иному смотрел на 

студенческие волнения. Для главного редакто-

ра «Московских ведомостей» оценки имели 

диаметрально противоположный характер, так 

как негативно влияли на социальное и полити-

ческое развитие Российской государственно-

сти. В то время как в советской историографии 

эти события являлись признаком положитель-

ной динамики революционного движения. 
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номики высокотехнологичных предприятий, развитие которых обеспечивает не только создание инно-
вационных производств, но и высококонкурентных товаров – заменителей зарубежных аналогов. 
Ключевые слова: риск, устойчивость, поддержание устойчивости, высокотехнологичное промыш-
ленное предприятие, цифровизация, технология блокчейн. 

 
ведение. На мировом рынке в современ-
ных условиях конкурентной борьбы зна-

чимое место в становлении отечественной эко-
номики занимают высокотехнологичные про-
мышленные предприятия, развитие которых 
направлено на появление новых конкуренто-
способных товаров. В связи с этим появляется 
необходимость определения значимых пара-
метров поддержания устойчивости высокотех-
нологичных промышленных предприятий.  

Целью исследования является теоретиче-
ский анализ и методическое обеспечение 
устойчивости высокотехнологичных промыш-
ленных предприятий посредством регулиро-
вания параметров устойчивости и нейтрализа-
ции всевозможных рисков. 

Риски и устойчивость. Поддержание 
устойчивости высокотехнологичных про-
мышленных предприятий тесно связано с 
возможностями предприятия противостоять 
различным видам рисков. Рассмотрение дан-
ного вопроса можно начать с обзора основ-
ных существующих рисков на предприятии: 
риск персонала (контроль работы персонала, 
отслеживания временного рабочего дня, от-
расль работы), риск логистики(отслеживание 
на всей цепи движение товара, сырья и т. д.), 
риск изменения стоимости сырья и материа-
лов, риск торговой деятельности (создание 
общей структуры торговых отношений, 
между поставщиком, производством и поку-

пателем), риск ошибок при ценообразовании, 
риск при взаимодействии с контрагентами 
(создание системы полного документооборо-
та, который будет иметь силу независимости 
и доступен всем субъектам, прозрачность), 
риск недоступности кредитных ресурсов. 

Анализ рисков в современной экономике 
отражен в ряде работ многих исследователей 
[1; 2; 5-7]. В процессе анализа данных работ 
был рассмотрен широкий ряд методик оцен-
ки и анализа рисков авторов Н.Б. Ермасовой 
[5], Н.А. Казаковой [7], Д.С. Гончарова [2], 
Л.В. Зубовой [6], В.Ж. Дубровского [4] и др. 

Несмотря на многообразие исследований в 
данной области, вопросы, связанные с появле-
нием новых рисков в условиях цифровизации 
экономики, не теряют своей актуальности. 
Возникающие риски сложно предотвратить, но 
их возможно предугадать и снизить их влия-
ние на предприятие. Для этого необходим ряд 
превентивных мероприятий, в том числе, ко-
ординирование и постоянный контроль всех 
жизненно важных процессов в производстве. 
Своевременные тактически верные управлен-
ческие действия могут привести к минимиза-
ции воздействия рисков. Такая политика 
направлена повышение «риско- устойчивости» 
предприятия [11-13].  

Термин «рискоустойчивость» рассматривали 
следующие авторы: Е.Д. Вайсман, О.В. Прущак, 
Л.В. Зубова, О.Н. Гримашевич, В.Н. Кайль и 

В 
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др. [14; 1; 6; 8; 3]. Рискоустойчивость имеет 
различные терминологии. Наиболее обосно-
ванное определение можно сформулировать 
следующим образом: это умение регулировать 
внутренние риски и адаптация к воздействию 
внешних рисков для обеспечения стабильной 
жизнедеятельности предприятия. 

По мнению многих исследователей, для 
управления рискоустойчивостью обычно 
проводятся различные меры по управлению 
рисками, которые включают  в  себя  планиро 
вание и реализацию мероприятий по их ре-
гулированию [9, 10]. 

 

Прущак О.В. считает, что для регулирова-
ния рисков нужно разработать и осуществить 
следующие мероприятия: 

 обоснованность инвестирования; 

 обработка информации, которая харак-
теризует конкретные аспекты риска; 

 анализ уровней рисковых событий; 

 обоснованность системы мер по сниже-
нию риска [14]. 

Можно провести обобщающий анализ клас-
сификации рисков предприятий промышленно-
сти по уровню высокотехнологичности [11-13]. 
Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПО УРОВНЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОСТИ 
 

Тип риска Вид риска 

Соответствующие мероприятия  

по контролю рисков  

на высокотехнологичных предприятиях 

Риски производства Несоблюдение техноло-

гии производства, нару-

шение процесса произ-

водства продукции 

Контроль производства, проверка соот-

ветствия качества продукции, постоян-

ный мониторинг всех процессов произ-

водства 

Риски финансов Несвоевременное получе-

ние средств, потеря инве-

стиций 

Контроль выполнения условий догово-

ров с участниками процессов деятельно-

сти предприятия, анализ выбора источ-

ников инвестиций, поиск новых при 

необходимости 

Риски инноваций Устаревание объектов соб-

ственности, поддержание 

уровня технологий на со-

ответствующем уровне 

Поиск новых видов производства про-

дукции, новых типов оборудования, по-

вышение уровня реализации НИОКР и 

его максимальное внедрение 

Риски планирова-

ния и прогнозиро-

вания 

Риск неверно составлен-

ной стратегии организа-

ции деятельности пред-

приятия, внештатные си-

туации, неверное состав-

ление прогнозов развития 

технологий, несоблюде-

ние планов по реализации 

продукции, потеря в акту-

альности продукции 

Разработка и проведение превентивных 

мероприятий по регулированию и 

нейтрализации проблемных сторон 

предприятия 

Риски по организа-

ции деятельности 

Нарушение работы пер-

сонала, несоблюдение за-

ранее запланированных 

мероприятий 

 

 

 

Повышение квалификации кадров, кон-

троль всех этапов производства 
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Риски маркетинга Низкий уровень бренда 
предприятия, риск упадка 
имиджа, плохая реклам-
ная кампания 

Повышение уровня качества и количе-
ства рекламы, проведение акций, рас-
пространение информации о предприя-
тии через те источники, которые будут 
наиболее полезны 

Риски контроля со 
стороны государ-
ства 

Риски создания барьеров 
для успешной деятельно-
сти предприятия, риски 
наложения санкций 

Постоянный мониторинг текущей ситуа-
ции о рисках, информированность о те-
кущей ситуации, превентивные меры 

Экологические 
риски 

Риски угроз природы, 
риски катастроф, панде-
мий и т. д. 

Полный контроль всех этапов производ-
ства продукции, превентивные меры по 
недопущению экологических барьеров 

Риски логистики Нарушение сроков транс-
портных операций, не-
своевременное получение 
или недополучение сырья 
от поставщиков 

Полный контроль за поставщиками, пре-
вентивные меры по недопущению сдви-
гания сроков поставок 

Риски конкурентов Риски утечки информа-
ции конкурентам, риск 
выпуска товаров замени-
телей, риски манипулиро-
вания со стороны конку-
рентов 

Строгий контроль за всеми этапами про-
изводства, превентивные меры 

 
Таким образом, такое многообразие рисков 

обязывает выполнять комплексный анализ 
рисков для определения конкретных для каж-
дого предприятия уровней воздействия. Клю-
чевым компонентом любого плана управления 
рисками является не только знание самих рис-
ков, но также и профилактика, обучение и пла-
нирование непредвиденных обстоятельств.   

Из представленных в таблице 1 рисков 

можно обозначить производственные и фи-
нансовые риски как ключевые в деятельно-
сти высокотехнологичных промышленных 
предприятий. Обозначенные риски непо-
средственно связаны и с цифровизацией 
экономики.  

Рассмотрев классификацию рисков можно 
выделить ключевые методы оценки рисков 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Тип метода Описание 

Методы статистики Основаны на математическом моделировании. С их помощью 
проводится анализ вероятности возможных потерь. 

Методы проведения 
аналогий 

Проводятся на основании уже прошедших событий. 
Анализ проводится по факторам наиболее подходящих аналогов. 

Методы экспертных 
оценок 

Методы основаны на использовании определенных факторов: 
выбор экспертов, опеределение показателей, характеризующих 
результат, создание и распространение анкеты, анализ и обра-
ботка результатов. 

Методы количественной 
оценки 

Данные методы используются для прогнозирования сценариев 
наступления рисковых событий и выведения графика риска, ко-
торый поможет определить степень зависимости результатов от 
изменения конкретных показателей. К данным методам модно 
отнести методы дерева решений. 
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Используя данные методы оценки рисков, 
можно выделить текущие границы тех рис-
ков, которые нельзя обойти и суметь прийти 
к компромиссу со всеми участниками биз-
нес-процессов.  

При оценке рисков, в производственных 
системах практикуются методы дерева ре-
шений, на основании которое идет либо от-

каз, либо принятие риска. Также могут ис-
пользуются теории игр, моделирование 
Монте-Карло, основанное на анализе стати-
стики [4]. На наш взгляд первоначальным 
этапом оценивания рисков может послужить 
метод оценки рисков – SWOT-анализ. Для 
примера возьмем предприятия отрасли ма-
шиностроения в России (таблица 3). 

 
Таблица 3 

 

АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ 
 

 Возможности: 
Внешнее финансирование и 
приток новых сотрудников 
из различных источников 

Угрозы: 
Санкции, переход к новой 
рыночной экономике, кризис 
производства 

Сильные стороны: 
Перспективы развития в 
условиях зарубежных 
санкций и ограничений 

Привлечение капитала и гос-
ударственных субсидий при 
должном развитии отрасли 

Интерес молодого поколения 
к развитию отрасли в услови-
ях санкций 

Слабые стороны: 
Низкие показатели в циф-
ровых технологиях и от-
ставание от текущих тен-
денций развития 

Необходимость привлечения 
опытных специалистов для 
развития научно-технической 
части предприятий 

Повышение мотивации со-
трудников путем финансового 
стимулирования, социальных 
программ, развития, поддерж-
ки со стороны государства 

 
Предугадывая риски, которые будут акту-

альны именно для высокотехнологического 

предприятия в соответствующей ситуации, 

будет возможно преодолеть связанные с ними 

преграды. Прогнозирование возможных не-

благоприятных вариантов развития событий 

является ключом к поддержанию устойчиво-

сти высокотехнологичных промышленных 

предприятий. На основании проведенного ис-

следования можно предположить, что на 

большинстве предприятий промышленности, 

особенно предприятий высокотехнологичного 

производства в большей степени превалируют 

количественные методы. Качественные мето-

ды также используются, но идут как дополне-

ние к количественным методам. Они требуют 

больше информации, которая возникает в рам-

ках процессов планирования и прогнозирова-

ния. Применение обоих типов методов ком-

плексно поможет предприятиям регулярно 

проводить своевременные качественные 

управленческие действия. 

Преимущества блокчейн-технологии для 

оценки рисков. Блокчейн-технология быстро 

завоевывает современный отечественный ры-

нок, осваивается малым, средним и крупным 

бизнесом. Блокчейн технология основана на 

системно-функциональном подходе с учетом 

структурных уровней экономики. При воз-

можности контакта Поставщик-Производство-

Покупатель можно создать непрерывное про-

изводство, если каждый из 3 контрагентов бу-

дет соблюдать установленные требования. Та-

ким образом будет решена проблема дефици-

та финансовых средств, так как контракты мо-

гут быть исполнены сразу в систему блок-

чейн. В данных условиях будет невозможно 

отложить сделку или недоплатить, данные 

контракта всегда будут доступны каждому 

участнику. Но при этом важно обеспечить 

юридические условия сделки. Сделки, кото-

рые проводятся в системе блокчейн, могут 

совершаться за счет остальных пользователей. 

Во время транзакции, происходит поиск ин-

формации, по которой идет согласование и 

остается итог от совершенной операции. Пре-

имущества технологии блокчейн заключаются 

в ее прозрачности, безопасности и децентра-
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лизованности, которые позволяют компаниям 

стать конкурентоспособной. 

Результаты и обсуждение. По итогу дан-

ной работы выявлено, что риски являются 

важной составляющей поддержания устой-

чивости высокотехнологичных промышлен-

ных предприятий. 

Технология блокчейн способна совершен-

ствовать работу важных процессов на пред-

приятии, регулировать его устойчивость и 

содействовать в нейтрализации всевозмож-

ных рисков, обеспечивать управление иден-

тификацией, устанавливать доверие между 

сторонами, у которых нет внутреннего дове-

рия, и обеспечивать автоматизацию бизнеса. 

Существуют варианты использования техно-

логии блокчейн во многих отраслях: крупные 

производственные компании уже используют 

системы, в которых присутствует передача 

данных из промышленного контура в систему 

на базе блокчейн-сети. При использовании 

данных схем имеется структурированный, 

консолидированный и надежный доступ для 

необходимых последующих нововведений: 

построения более эффективных бизнес-

моделей, оптимизации производства и др. В 

современных условиях технология блокчейн 

изменяет отношение к расчетам и прозрачно-

сти в промышленном производстве и постав-

ках, в проведении платежей, в отслеживании и 

контроле ресурсов предприятия. Существует 

много предприятий, выпускающих продукцию 

в очень больших объемах. Пока нет надежного 

способа проанализировать, кем, когда и где 

данная продукция была создана, упакована и 

отправлена конечным потребителям. Прежде 

чем достичь точки назначения, товары должны 

пройти через сеть производителей, поставщи-

ков, перевозчиков, складов и продавцов. С 

другой стороны, потребитель хочет видеть 

каждый этап процесса производства и постав-

ки, чтобы иметь гарантию подлинности про-

дукта. Если поставки товаров делать прозрач-

ными и видимыми для тех лиц, которые заин-

тересованы в этом, то это позволит производи-

телям обеспечить доверие потребителей к их 

товарам и услугам. 

Заключение. В рамках данной статьи 

рассмотрена возможность управления по-

тенциальными рисками в деятельности вы-

сокотехнологичных промышленных пред-

приятий в условиях цифровой экономики. 

Грамотное использование технологии блок-

чейн позволяет своевременно прогнозиро-

вать уровень риска с целью обеспечения 

укрепления рискоустойчивости предприятия. 
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Разработка системного видения особенностей, свойств и характеристик явления цифровой транс-

формации промышленного предприятия наряду с обзором и сравнением некоторого числа концепту-

альных подходов к исследованию процессов цифровизации и цифровой трансформации, дало основа-

ние к определению авторской трактовки понятия «цифровая трансформация предприятия». Под 

этим термином авторы понимают притекающий в настоящем процесс замещения современными 

цифровыми технологиями традиционных форм и методов осуществления коммерческой, операцион-

ной и управленческой деятельности предприятия, позволяющий осуществить переход к его новой 

бизнес-модели, более экономически эффективной, способной стимулировать рост и адаптацию про-

изводства к необходимым изменениям. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация предприятия, оценка цифровой транс-

формации, подходы к оценке цифровой трансформации. 

 

а уровне промышленных предприятий 

сложность оценки отличительных ха-

рактеристик и измерения динамики процес-

сов цифровой трансформации задана боль-

шим разнообразием аспектов организации 

производства и направлений использования 

данных. А также тем, что эффективный ме-

неджмент качественную информацию о та-

кого рода процессах всегда ожидает видеть 

источником количественных сведений. При 

этом насчитывается как минимум пять оце-

ночных полей, в каждом из которых сосре-

доточены цифровых изменения, результаты 

цифровой трансформации, и, соответственно 

формирующих общее проблемное поле 

оценки процессов, а также и результатов 

цифровой трансформации: 

1. Поле оценки процессов разработки 

продукта. Его формирует весь спектр обсто-

ятельств цифровой трансформации, сопро-

вождающих процессы создания и внедрения 

продукта на рынок по всей цепочке создания 

его стоимости. 

2. Поле оценки «оцифрованности» соб-

ственно предприятия фиксирует сложившуюся 

ИТ-ситуацию, о состоянии которой важно по-

лучить оценочную информацию для принятия 

целенаправленных управленческих решений. 

3. Поле оценки цифровых инноваций и ре-

зультатов их использования формируется ин-

тересами и потребностями хозяйствующих 

субъектов, выступающих сторонами (участни-

ками) сетевого взаимодействия, а потому реа-

лизующих право на получение разнообразной 

информации, в том числе о цифровых иннова-

циях и технологиях. Известны результаты ис-

следований, свидетельствующие о том, что 

организация централизованного доступа к та-

кого рода данным приносит выгоды участни-

кам сети в виде сокращения времени техноло-

гического цикла, минимизации трансакцион-

ных издержек, ускорения процессов автомати-

зации производства и др. 

4. Поле оценки результатов внедрения еди-

ной цифровой платформы складывается из 

информации, характеризующей степень при-

ближения к идеальной бизнес-модели пред-

приятия, отличающейся максимально широ-

ким применением цифровых технологий, поз-

воляющим оперативно решать весь комплекс 

вопросов, в том числе организующих обмен 

продуктами и услугами с потребителями (по-

ставщиками). Научно обоснованная концепция 

цифровой платформы ориентирует предприя-

Н 
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тие на расширение сферы цифровых иннова-

ций, в прикладном аспекте задает базовое 

направление как инновационного развития, 

так и цифровизации предприятия. 

5. Поле оценки результатов интегриро-

ванного управления изменениями, вызванны-

ми, в числе прочего, мероприятиями по циф-

ровой трансформации предприятия форми-

руется действиями, запускающими процессы 

целенаправленного и планомерного внедре-

ния и применения цифровых технологий, 

существенно меняющих место человека в 

организации, его права и возможности, роль 

в цепочках создания стоимости, а также про-

цессы, создающие условия развития новой 

цифровой корпоративной культуры. 

Основным инструментом проведения оцен-

ки в каждом проблемной поле является мони-

торинг т. е. система наблюдения за процесса-

ми цифровой трансформации предприятия. 

Привычные инструменты анализа и оценки 

финансов-хозяйственной деятельности не 

вполне соответствуют характеру и темпам 

цифровой трансформации. Необходим спе-

циальный диагностический инструмент, поз-

воляющий сформировать базу данных пред-

метной оценки, которую образуют помимо 

основной информации (содержащейся в чис-

ловых данных и различных коэффициентах), 

информация об эффектах и результатах при-

менения цифровых инноваций (это могут 

быть, отметим, в числе прочего, результаты 

наблюдения за новостями, появляющимися в 

информационной бизнес-среде, анализа ин-

формации, поступающей из внешнего окру-

жения о  процессах перераспределения ре-

сурсов, являющихся предметом стратегии 

иных предприятий и др.). При этом коррект-

ную оценку явлению цифровой трансформа-

ции, оказывающему совершенно определен-

ное воздействие на состояние предприятия в 

течение определенного периода времени, да-

ет т. н. проблемный мониторинг – комплекс 

процедур по выявлению и оценке процессов 

цифровой трансформации предприятия, 

наиболее существенные результаты которых 

накапливаются и используются как инфор-

мация о складывающихся тенденциях и не-

формальная основа принятия решений в 

управлении цифровизацией предприятия. 

Вместе с тем, применению проблемного мо-

ниторинга в этой области мешает отсутствие 

ясности в ряде фундаментальных вопросов. 

Например, таких: 

Какими методами оценивать результаты 

цифровые трансформации предприятия, что-

бы они могли корреспондироваться с соот-

ветствующими преобразованиями во всех 

секторах экономики, включая государствен-

ный сектор? 

Как, на основании какой оценочной ин-

формации,  могут быть измерены недостатки 

существующих и новых бизнес-моделей с 

позиции их «оцифрованности», эффекты 

цифровой реорганизации деятельности в 

рамках производственной кооперации или 

экономики совместного использования ка-

ких-то специфических ресурсов?  

Как, в каких показателях, должна быть 

отображена ценность данных об «оцифро-

ванности» предприятий в стандартизирован-

ной статистике?   

Как, в каких показателях, учитывать меж-

дународные транзакции оцифрованных това-

ров и услуг?  

Каким образом организационно и методи-

чески отслеживать и оценивать влияние эко-

номической политики предприятия и госу-

дарства на цифровую экономику?  

Каким способом, методом, выразить влия-

ние цифровизации на появление новых рабо-

чих мест, а также видов экономической дея-

тельности, перспективы занятости в будущем?  

Каким способом оценивать влияние цифро-

вых преобразований на благосостояние сотруд-

ников, а также, граждан и общества в целом?  

Получить ответы на данный ряд вопросов 

важно хотя бы потому, что, в частности, это 

позволит улучшить международную сопо-

ставимость текущих показателей и сделать 

статистические системы более гибкими и 

способными реагировать на внедрение но-

вых и быстро развивающихся концепций, 

обусловленных цифровой трансформацией. 

Поскольку только ограниченное количество 

показателей может быть скомпилировано 

для мониторинга по странам, и они, как пра-

вило, являются достаточно стандартными и 

недостаточно детализированными, чтобы 

отразить меняющуюся динамику цифровой 

трансформации [2]. Но если не принимать 

данный факт как существенный, проблемы 
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оценки результатов цифровой трансформа-

ции на микроуровне, точнее на уровне пред-

приятий, их объединений, могут быть выра-

жены следующим перечнем обстоятельств, 

хотя и далеко неполным. 

Во-первых, отсутствует достаточный объ-

ем статистических данных, использование 

которых позволяет проводить комплекс мо-

ниторинга результатов цифровой трансфор-

мации, чтобы получить, например, представ-

ление о вакансиях, появлении новых профес-

сий, прогнозы новых продуктов и услуг, до-

ступных на онлайн-платформах и т. д.  

Во-вторых, существует проблема качества 

и полноты информации о транзакциях элек-

тронной торговли, надежности измерения 

изменений цен, о вкладе цифровых техноло-

гий в экономические показатели. Например, 

показатели фактических характеристик широ-

кополосных подключений (т. е. качества ши-

рокополосной связи) имеют решающее значе-

ние для потребителей, чтобы они могли делать 

осознанный выбор, а также для политиков и 

регулирующих органов, чтобы гарантировать 

оптимальное качество предоставляемых услуг. 

Однако они также являются ключом к измере-

нию производительности и оценке вклада ИКТ 

в экономический рост. 

В-третьих, цифровые технологии внедря-

ются как часть бизнес-процессов и наиболее 

убедительные доказательства их экономиче-

ского воздействия, находят отражение в мик-

роданных (в данных о результатах деятельно-

сти отдельно взятого предприятий) много 

раньше, чем могут появиться в макроданных 

(в сводной статистической информации). По-

этому важно иметь способы корректного свя-

зывания воедино наборов данных.  

В-четвертых, известно, цифровая транс-

формация влияет на многие аспекты дея-

тельности предприятий. Соответственно, 

требуются системы измерения возникающих 

воздействий. При этом возникает проблема 

использования разного рода датчиков и при-

боров, иных автоматизированных средств 

для сбора данных, результаты обработки ко-

торых, позволят обосновано судить и при-

нимать решения, например, об изменениях 

роли, статуса и значения тех или иных ра-

ботников вследствие цифровизации, а также 

повысить уровень объективности в анализе 

причинно-следственных связей между от-

дельными явлениями и событиями в дея-

тельности производственной организации. 

В-пятых, существуют обстоятельства, скры-

вающие масштабы цифровой трансформации. 

Цифровые технологии генерируют огромные 

потоки информации. Несмотря на то, что они 

предлагают большие возможности для стати-

стики, актуальным остается ряд вопросов, ка-

сающихся качества статистики, безопасности и 

конфиденциальности, которые необходимо 

решить. Тот же Интернет позволяет создавать 

нефизические организации и осуществлять 

гибкую передачу деловой активности на аут-

сорсинг в рамках определенных областей про-

изводственно-хозяйственной деятельности. 

В-шестых, проблемой является коррект-

ная текущая и перспективная оценка разви-

вающихся технологий, которые становится 

движущей силой следующей фазы цифровой 

трансформации. Приложения IoT, Искус-

ственный Интеллект, Блокчейн и др. – сред-

ства оптимизации режимов функционирова-

ния широкого спектра отраслей: не только 

промышленности, но сельского хозяйства, 

строительства, транспорта, здравоохранения, 

образования и т. д. Поэтому, помимо проче-

го, в методах оценки должна быть заложена 

возможность предметного сопоставления 

результатов цифровой трансформации раз-

ных сфер деятельности. 

В-седьмых, в последние годы масштабы 

использования данных и их важность для 

многих предприятий, их бизнес-моделей и 

процессов выросли в геометрической про-

грессии. Однако существуют серьезные про-

блемы, связанные с оценкой исходных дан-

ных для производства и их «качества, анало-

гичного активам». Ценность данных сильно 

зависит от информационного контекста и его 

использования. Сочетание этих факторов при-

водит к возникновению множества концепту-

альных и практических проблем измерения, 

которые обостряет факт безграничного рас-

пространения услуг облачных вычислений [1]. 

В-восьмых, развитие цифровой экономики 

в аспектах динамики использования таких 

приложений, как аналитика «больших дан-

ных», облачные вычисления и мобильные 

приложения, увеличивает спрос на опреде-

ленные навыки, которых часто не хватает. 
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Нехватка специалистов в области ИКТ может 

усугубляться административными препят-

ствиями на пути разработки новых бизнес-

моделей, новых организационных структур и 

новых методов работы. В то же время растет 

спрос на дополнительные навыки, такие как 

способность собирать и анализировать ин-

формацию, общаться в социальных сетях, 

брендировать продукты на платформах элек-

тронной коммерции и так далее. Эта тенден-

ция также усиливает потребность пользовате-

лей в том, чтобы научиться искать и выбирать 

среди множества мобильных приложений, а 

также знать, как защитить себя от рисков.  

В-девятых, управление рисками безопас-

ности, конфиденциальности и защиты по-

требителей в сети, стали ключевыми про-

блемами для многих предприятий. Соответ-

ственно, приобретают определенную важ-

ность методы оценки результатов решения 

этих проблем в контексте, например, прак-

тического применения поведенческих идей о 

влиянии раскрытия информации на доверие 

потребителей в условиях персонализирован-

ного ценообразования в электронной ком-

мерции. Интернет-данные (например, дей-

ствия вредоносных программ, записанные 

брандмауэром, аналитика настроений в со-

циальных сетях для измерения доверия лю-

дей, статистика файлов cookie, настройек 

браузера или статистика загрузок программ-

ного обеспечения, связанного с безопасно-

стью/конфиденциальностью), также должны 

использоваться для измерения различных 

аспектов анализа. 

Разнохарактерность названных проблем 

цифровой трансформации исключает нали-

чие одного единственного подход к их ре-

шению. Но к оценке цифровой трансформа-

ции как процесса, существенно изменяюще-

го характеристики принятой бизнес-модели 

предприятия такой подход возможен, конеч-

но, при условии, что собственно проведение 

цифровой трансформации подчиняется из-

вестным принципам (как нормам, правилам) 

[3]. Что дает основание представлять соот-

ветствующие требования к оценки результа-

тов цифровой трансформации предприятия. 

На базе некоторого числа известных подхо-

дов к их определению, авторами сформули-

рован ряд оригинальных принципов оценки 

процессов цифровой трансформации про-

мышленных предприятий как основы реше-

ния задач их мониторинга (таблица 1).  
 

Таблица 1 
 

ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Принцип Содержание 

Принцип функциональной 
совместимости, операци-
онного взаимодействия, 
комплексности (интеропе-
рабельность) 

Означает необходимость оценки степени согласованности 
процессов цифровой трансформации с системой стандартов, 
по которым работают промышленные предприятия 

Принцип виртуализации Подчеркивает важность оценки создания в производстве вир-
туальных копий (моделей) физических процессов, построен-
ных на базе информации, получаемой от датчиков и приборов, 
которая анализирует и управляет реальными процессами, 
предусматривает меры безопасности, и только в случае отказа 
вовлекает работника в физический процесс 

Принцип цифровой  
интеграции 

Требует оценки уровня интегрирования в производство эле-
ментов цифровизации (компьютеров, датчиков, сетей связи и 
проч.), которые позволяют, будучи встроенными в корпора-
тивную систему управления, автоматизировать процессы при-
нятия решений, в частности, в вопросах планирования произ-
водства и оперативного контроля его результатов 
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Принцип Содержание 

Принцип сбалансирован-
ного взаимодействия 

Означает необходимость оценки возможности цифровых тех-
нологий обеспечивать взаимодействие с физическими процес-
сами в темпе, соответствующем протеканию этих процессов в 
режиме реального времени 

Принцип сервисной  
ориентации 

Предусматривает оценку активности участия в системе произ-
водства и управления предприятием интернет-сервисов, де-
монстрирующей как интернет, сети и системы связи соединя-
ют между собой производство, бизнес и потребителей 

Принцип модульности Выражает необходимость оценки способности каждого ис-
пользуемого модуля цифровых технологий иметь определен-
ную функциональность, что позволяет корпоративной системе 
управления гибко адаптироваться к меняющимся требованиям 
путем замены или расширения отдельных модулей 

Принцип непрерывного 
профессионального  
образования 

Выражает требование оценки уровня сложности цифровых тех-
нологий, динамика которой  не только дает основание стимули-
ровать работников к приобретению новых компетенций, но и 
обязывает предприятие иметь гибкую систему подготовка кадров 

 
Составлено автором по [4; 5]. 

 
Содержательное толкование вышеназван-

ных принципов оценки цифровой трансформа-
ции с одной стороны обеспечивает видение 
возможностей цифровых решений, а с другой 
как бы подсказывает менеджменту характер 
стратегических решений, снижающих или да-
же исключающих риски получить фрагменти-
рованные, неудачные инициативы и упустить 
возможности для внедрения особо значимых 
для предприятия цифровых инноваций. Таким 

образом, соблюдение названных принципов – 
и признак цифровой зрелости, и необходимое 
условие формирования так называемой проак-
тивной стратегии цифровой трансформации, 
успешную реализацию которой обеспечивают 
своевременные оценки результатов проблем-
ного мониторинга, помогающих не просто вы-
явить тенденции в процессах цифровой транс-
формации предприятия, но определяющих су-
щественные изменения его бизнес-модели. 
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Четвертая промышленная революция характеризуется применением киберфизических систем производ-
ства. Современная производственная деятельность предприятий представляет собой сложный ком-
плекс, слаженность которого обеспечивается механизмом управления. Производители все чаще перехо-
дят от транзакционной модели послепродажного обслуживания к модели подписки, ориентированной на 
увеличение времени непрерывного производства. Технология блокчейн помогает увидеть, куда и в какой 
временной промежуток перемещаются оборудование и сырье. Это все позволит сократить время про-
стоя и увеличить производительность. Товар отслеживается на всех этапах: с момента поставки ма-
териала для изготовления и до покупки заказчиком. Для промышленных предприятий с крупносерийным 
производством технология блокчейн позволит повысить качественные показатели внутренней инвента-
ризации, складского учета, перемещения сырья и материалов; обеспечение надежности деталей и т. д.  
Ключевые слова: информационное обеспечение предприятий; цифровые технологии; цифровизация 
предприятий; блокчейн. 

 
 современном мире развития экономики 
все большее влияние оказывают на дея-

тельность предприятий современные техно-
логические средства. В условиях высокой 
конкуренции и в связи с глобальными внеш-

ними и внутренними изменениями стоит об-
ратить на быстро развивающиеся цифровые 
технологии, в частности блокчейн. 

Блокчейн представляет собой неизменяе-
мую структуру данных, состоящую из блоков, 

В 
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где каждый последующий блок содержит хэш 
предыдущего блока. В результате этого це-
почка блоков становится неизменяемой. 

К основным типам блокчейн-сетей относят: 
1. Групповые блокчейны (процесс кон-

тролируется в отдельно выбранных группах).  
2. Частные блокчейны (применяются 

только в изолированных средах, не подходят 
для реального производства).  

3. Получастные блокчейны (компания 
предоставляет доступ любому подходящему 
под заданные критерии пользователю).  

4. Публичные блокчейны (публичная 
транзакция с возможностью сохранения ано-
нимности, например, биткойн). 

Блокчейн – электронный журнал, база дан-
ных (БД), в котором хранятся данные распре-
деленной среды криптовалютных транзакций. 
Блок – единица БД, цепочка блоков формиру-
ется последовательно, хронологически, содер-
жат данные о транзакциях, без центра управле-
ния манипулирования, подделки их. Взломать 
невозможно (если не взломать миллионы ком-
пьютеров сгенерировавшие блоки). Для мно-
гих важно иметь электронный криптовалют-
ный кошелек, защищенный надежно. 

Ключевыми характеристиками техноло-
гии блокчейн являются: 

 

1. Отсутствие единого сервера. Компьютеры 

участников обслуживают цепочку совместно.  

2. Прозрачность, которая реализуется пу-

тем открытого доступа к информации о 

транзакциях, записанной в блокчейн.  

3. Неограниченность. Предполагается, что 

теоретически потенциальный размер блок-

чейна бесконечен. 

4. Надежность. Невозможность внесения 

отдельно взятым компьютером нежелатель-

ной информации. 

Блокчейн-платформа это интегрирован-

ная, вычислительная среда, которая доступна 

компании для возможностей решения своих 

задач. Важным показателем в данной среде 

является согласованное взаимодействие всех 

сторон сделки, соблюдение консенсуса. Она 

отличается высоким потенциалом масшта-

бируемости, что расширяет горизонт их ис-

пользования во многих отраслях [1]. 

В течении развития технология блокчейн 

сопутствует появлению новых стартапов, 

охватывающих самые разные сферы. Анали-

тиками прогнозируется к 2026 г. рост объемов 

экономики блокчейна до 360 млрд долл., а к 

2030 г. он должен составить более 3,1 трлн 

долл. [21] (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика роста блокчейн-бизнеса в 2018-2030 гг. 
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Одной из самых известных платформ явля-

ется Ethereum, которая позволяет формировать 

смарт-контракты. Смарт-контрактом является 

компьютерный алгоритм, предназначенный для 

составления и ведения самоисполняемых кон-

трактов блокчейн-среде (рисунок 2). Данные 

смарт-контракты исполняются с помощью раз-

личных языков программирования. Для при-

знания транзакции действительной, она должна 

пройти процедуру валидации (майнинг) [19].

 
Смарт-контракт, 

хранящий информацию о 

зарегистрированных 

устройствах

Смарт-контракт для 

записи данных с 

устройств

Аутинтификация

устройства
Запись транзакции

Добавление 

нового устройства

 
 

Рисунок 2. Схема работы смарт-контрактов 

 

Внедрение блокчейна в логистику компа-

ний затруднено из-за сложностей цепочек 

поставок. Обычно это сопровождается недо-

статком рыночной власти участников сделки 

при использовании данной технологии. 

Несмотря на это применение блокчейна 

характеризуется рядом существенных пре-

имуществ: защита данных от взлома и кражи, 

регулирование сроков заключения контрак-

тов; невозможность отката транзакции и др. 

На сайте Chainstep представлена инфор-

мация о различных проектах применения си-

стемы блокчейн (таблица 1) [9].  

 

Таблица 1  

 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЛОКЧЕЙНА ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 

Проект Краткая характеристика 

EverLadger 
Компания, основанная в 2015 г. Л. Кемпом, занимающаяся кон-

тролем транспортировки дорогостоящих вин   

Gemalto 
Контроль доставки медицинских препаратов, чувствительных к 

изменению температуры.  

Provenance 

Отслеживание перемещения продовольственных товаров с мо-

мента производства до попадания на прилавки. Есть возмож-

ность получить информацию о качестве товара и о легальности 

его производства.  

IMMLA 

Контроль транспортировки груза от источника к месту назначе-

ния через блокчейн. Платформа начинает работу с момента ини-

циирования смарт-контракта в тот момент, когда груз будет по-

мечен для отправки.  
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Потенциал развития логистики в Россий-
ской Федерации связан с внедрением техно-
логии блокчейн. Блокчейн способен оказать 
существенное влияние на розничные органи-

зации: на работу фирмы (44%), финансовый 
сектор (44%), IT или информационные тех-
нологии (44%) (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Степень влияния технологии блокчейн на бизнес – функции 

 
В настоящее время Blockchain представляет 

собой инновационную технологию, основан-
ную на структуре данных, необходимых для 
создания децентрализованного регистра.  

На сегодняшний день применение циф-
ровых технологий в экономике существенно 
снижено в отличии от традиционных техно-
логий, однако масштабы их применения 

неуклонно растут, создавая конкуренцию 
существующим финансовым схемам. В Рос-
сийской Федерации сфера блокчейн техно-
логий не регулируется законодательством. 
Первостепенная задача заключается в уре-
гулировании правовой системы, создание 
эффективной инфраструктуры для развития 
в этой области. 
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Статья посвящена изучению методов управления организационным развитием предприятий химической 

промышленности, основных подходов и инструментов, помогающих адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка. В частности, исследуются методы стратегического планирования развития предпри-

ятий химической промышленности; рассматриваются особенности ее организации, связанные с высо-

ким уровнем риска и сложными технологическими процессами; описываются специфические методы 

управления качеством, безопасностью и экологическими аспектами данной отрасли. 

Ключевые слова: методы управления предприятием, химическая промышленность, организацион-

ное развитие. 

 

ктуальность изучения методов управ-

ления организационным развитием в 

химической промышленности обусловлена 

несколькими факторами. Во-первых, хими-

ческая промышленность играет важную роль 

в экономике различных стран, обеспечивая 

производство и поставку широкого спектра 

химических продуктов, выступающих неотъ-

емлемой частью многих отраслей – от фар-

мацевтики и пищевой промышленности до 

автомобильного производства и энергетики.  

Стоит отметить, что эффективное управ-

ление организационным развитием предпри-

ятий химической промышленности имеет 

непосредственное влияние на процветание 

других секторов экономики. Кроме того, хи-

мическая промышленность, сталкиваясь с 

вызовами и изменениями внешней среды 

(изменение законодательства и нормативных 

требований к безопасности и экологии, по-

стоянное развитие новых технологий и кон-

куренцию на рынке), вынуждена не только 

приспособиться к ним, но и активно их внед-

рять, с целью сохранения конкурентоспособ-

А 



Научный потенциал, 2023, № 3(42) 

 

52 

ности. Важным аспектом успешного управ-

ления организационным развитием химиче-

ской промышленности выступает обеспече-

ние высокого уровня безопасности, соблюде-

ние правил экологической ответственности и 

реагирование на нештатные ситуации. 

По многочисленным исследованиям уче-

ных (Л.А. Горшковой, Д.Б. Олянич, В.А. По-

плавской, Б.Н. Поплавского и др.), организа-

ционное развитие представляет собой про-

цесс, направленный на изменение и улучше-

ние организационных структур, культуры, си-

стем управления и других аспектов предприя-

тия с целью достижения более эффективного 

функционирования и адаптации к изменяю-

щимся условиям внешней среды [1; 2]. 

Для предприятий химической промыш-

ленности, организационное развитие имеет 

особую значимость, влияя на их конкуренто-

способность по нескольким причинам: 

1. Новые требования, законодательство, 

экологические и безопасные нормы, конку-

ренция предъявляют высокие требования к 

химическим предприятиям. Организацион-

ное развитие позволяет таким предприятиям 

адаптироваться к этим изменениям и сохра-

нять свою ведущую позицию на конкурент-

ном рынке. 

2. Химическая промышленность характе-

ризуется сложными технологическими про-

цессами и высокими требованиями к каче-

ству и безопасности продукции. Организа-

ционное развитие позволяет оптимизировать 

и совершенствовать данные процессы, внед-

ряя новые организационно-технические ре-

шения, приводящие к повышению эффек-

тивности производства и улучшению каче-

ства продукции. 

3. В химической промышленности высо-

кую роль играет безопасность и экологиче-

ская ответственность. В связи с этим, органи-

зационное развитие предприятий направлено 

на формирование организационной культуры, 

направленной на снижение рисков производ-

ственных аварий и несчастных случаев. 

Рассмотрение различных методов и под-

ходов к управлению организационным раз-

витием в химической промышленности яв-

ляется важной задачей для коммерческих 

предприятий этой отрасли. Сложность и спе-

цифика процессов, регулирование энергети-

ческих и экологических параметров требуют 

постоянного совершенствования структуры и 

функционирования организаций в химиче-

ском секторе.  

Одним из основных методов управления 

организационным развитием в химической 

промышленности является стратегическое 

планирование. При этом управленческий со-

став определяет стратегические цели и зада-

чи предприятия на среднесрочную и долго-

срочную перспективу. Стратегическое пла-

нирование помогает определить направления 

развития, принять решение о внедрении но-

вых технологий, выборе рынков сбыта и 

формировании конкурентных преимуществ. 

Оптимизация производственных процессов, 

включая применение современных техноло-

гий и автоматизацию, также играют важную 

роль в управлении организационным разви-

тием. Кроме того, управление персоналом, 

включающее отбор и набор сотрудников, их 

обучение и развитие, создание мотивацион-

ной системы и участие в формировании кор-

поративной культуры, способствует повы-

шению эффективности и результативности 

деятельности предприятия. 

Стоит отметить, что важным аспектом 

управления современным бизнесом выступа-

ет умение управлять изменениями за счет 

разработки и реализации соответствующего 

плана. Данный план дает структуру и 

направление процессу изменений, определя-

ет шаги, ресурсы и сроки выполнения. Кроме 

того, план включает в себя анализ текущего 

состояния организации, определение целей и 

задач изменений, выбор подходов и методов 

реализации, а также систему контроля и 

оценки результатов. 

Немаловажным инструментом управления 

изменениями в химическом производстве 

является повышение профессиональных 

компетенций сотрудников, благодаря про-

фессиональным тренингам, семинарам и 

обучающим программам, обеспечивающих 

их готовность и способность к изменениям. 

Таким образом, использование этих инстру-

ментов способствует эффективному управле-

нию изменениями, необходимыми для орга-

низационного развития химических пред-
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приятий. Грамотное планирование, эффек-

тивная коммуникация, повышение компе-

тенций сотрудников, управление сопротив-

лением и оценка результатов способствуют 

минимизации рисков и достижению желае-

мых целей организации. 

Как известно, исследование применяемых 

методов стратегического планирования и их 

влияния на достижение успеха и конкурен-

тоспособности химических предприятий яв-

ляется важной задачей для организаций в 

современной деловой среде. Стратегическое 

планирование позволяет определить долго-

срочные цели и задачи предприятия, а также 

разработать пути достижения этих целей. 

Рассмотрим несколько основных методов 

стратегического планирования и их влияние 

на успех и конкурентоспособность химиче-

ских предприятий. 

Один из наиболее распространенных ме-

тодов стратегического планирования – это 

SWOT-анализ, помогающий химическим 

предприятиям оценить свои сильные и сла-

бые стороны, а также возможности и угрозы 

внешней среды. Кроме того, использование 

данного анализа позволяет организациям 

правильно позиционироваться на рынке, вы-

явить преимущества, на которых они могут 

сосредоточиться, и определить новые воз-

можности для развития. 

Еще одним методом является анализ 

Porter's Five Forces (Пяти сил Портера), поз-

воляющий исследовать конкурентную среду 

в отрасли путем оценки пяти основных фак-

торов: силы покупателей, силы поставщиков, 

угрозы новых конкурентов, угрозы замени-

телей и степень конкуренции в отрасли [4]. 

Таким образом, методы стратегического 

планирования имеют важное значение для 

достижения успеха и конкурентоспособно-

сти химических предприятий. Они позволя-

ют им разработать эффективные стратегии, 

определить свои конкурентные преимуще-

ства, анализировать внешнюю среду и пла-

нировать свои действия по достижению по-

ставленных целей.  

Анализ методов и стандартов, применяе-

мых в данной отрасли для обеспечения соот-

ветствия требованиям качества и безопасно-

сти, является важной задачей. В настоящее 

время существует множество методов и 

стандартов, которые помогают организациям 

гарантировать высокое качество и безопас-

ность своих продуктов или услуг. Одним из 

наиболее распространенных методов являет-

ся система менеджмента качества ISO 9001, 

позволяющая установить и поддерживать 

процессы, обеспечивающие соответствие 

требованиям качества.  

Еще одним распространенным методом 

является методология Six Sigma, сосредото-

ченная на улучшении качества продукции 

или услуг, путем минимизации дефектов и 

превышений отклонений от спецификаций. 

Этот метод основан на систематическом 

анализе данных и использовании статисти-

ческих методов для принятия эффективных 

решений. В отраслях, где безопасность игра-

ет важную роль, часто применяются стан-

дарты, такие как ISO 27001 (Информацион-

ная безопасность), ISO 45001 (Система 

управления охраной труда) и др., предлага-

ющие рамки и рекомендации для создания и 

поддержания безопасной рабочей среды и 

защиты информации.  

Кроме того, существуют специализиро-

ванные методы и стандарты, характерные 

для конкретных отраслей. Например, в фар-

мацевтической отрасли используется стан-

дарт GMP (хорошая производственная прак-

тика), а в пищевой промышленности приме-

няется система HACCP (анализ опасностей и 

контроль критических точек). Анализ мето-

дов и стандартов, применяемых в отрасли, 

позволяет оценить их эффективность, при-

менимость и соответствие требованиям; вы-

явить потенциальные проблемы или улуч-

шения, которые могут быть внедрены для 

улучшения качества и безопасности продук-

ции или услуг.  

Указание на возможные направления 

дальнейших исследований и развития хими-

ческой промышленности является важной 

задачей для обеспечения ее инновационного 

роста и устойчивого развития. В химической 

промышленности существует широкий 

спектр возможностей для исследования и 

внедрения новых технологий, процессов и 

продуктов, которые могут привести к улуч-

шению производительности, снижению воз-
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действия на окружающую среду и созданию 

новых рынков и возможностей для отрасли. 

Одним из возможных направлений иссле-

дований является разработка и внедрение 

новых методов и технологий для улучшения 

производственных процессов. Это может 

включать создание более эффективных ката-

лизаторов, разработку новых реакционных 

условий, оптимизацию производственных 

цепей и продвижение процессов, основан-

ных на «зеленой химии» [3]. Такие исследо-

вания помогут снизить потребление энергии 

и сырья, уменьшить выбросы вредных ве-

ществ и повысить производительность и 

конкурентоспособность отрасли. 

Еще одним перспективным направлением 

исследований является разработка иннова-

ционных материалов с новыми свойствами и 

функциями. Нанотехнологии, биохимия и 

другие передовые области могут быть при-

менены для создания материалов с уникаль-

ными свойствами, такими как повышенная 

прочность, гибкость, устойчивость к воздей-

ствию внешних факторов и возможности пе-

реработки. Это способствует развитию но-

вых продуктов и открывает новые возмож-

ности для решения проблем и задач в раз-

личных отраслях. 

Также важно продолжать исследования в 

области экологической устойчивости и без-

опасности процессов и продуктов химической 

промышленности. Разработка новых методов 

очистки стоков и газовых выбросов, повыше-

ние стандартов экологической безопасности, 

разработка биоразлагаемых и биосовместимых 

материалов и технологий – все это поможет 

улучшить экологическую репутацию химиче-

ской отрасли и снизить негативное воздей-

ствие на окружающую среду. 

Наконец, важным направлением исследо-

ваний в химической промышленности явля-

ется разработка инновационных продуктов и 

решений, отвечающих современным потреб-

ностям и требованиям. Это может быть со-

здание новых материалов для энергосбере-

гающих и экологически чистых технологий, 

разработка инновационных фармацевтиче-

ских препаратов или разработка новых мате-

риалов для автомобильной или электронной 

промышленности и др. Такие исследования 

позволят отрасли оставаться конкурентоспо-

собной и вносить значимый вклад в различ-

ные секторы экономики. 

Таким образом, проведение исследований 

в химической промышленности имеет важ-

ное значение для ее прогрессивного развития 

и решения современных вызовов, где ключе-

выми факторами выступают инновации, 

устойчивость и ответственность перед окру-

жающей средой и обществом. 
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ведение. Опыт всего мира демонстри-

рует, что эффективное поэлементное 

управление структурой компании, обеспечи-

вает выполнение важных для ее функциониро-

вания задач. В условиях жесткой рыночной 

конкуренции большая часть организаций об-

ращает свое внимание на усиление управления 

компанией на всех уровнях системы. В теку-

щей ситуации технология блокчейн потенци-

ально противостоит стандартному принципу 

коммерческих транзакций.  

Блокчейн обладает взаимосвязанной си-

стемой блочных структур, отвечающей за 

обеспечение безопасности данных по каждой 

совершенной операции. Притом ликвидация 

одного из пользователей не угрожает рабо-

тоспособности всей системы. При каждой 

транзакции оставляется след от совершенной 

сделки. Процесс в рамках данной системы 

обеспечен защитой, за счет того, что данные 

по каждой совершенной операции находятся 

у всех пользователей системы. В свою оче-

редь криптография позволяет распознавать 

транзакционные цепочки и предотвращать 

попытки взлома. 

Перспективные направления развития 

технологии блокчейн включают в себя: 

1. Создание собственных реестров, напри-

мер, для контроля нотариальных сделок. 

2. Использование системы блокчейн на 

В 
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основе мобильных телефонов и кредитных 

карт, где хранится конфиденциальная инфор-

мация о человеке [3]. В данном случае вся ин-

формация будет закодирована, поэтому при 

краже или потере мобильного телефона или 

кредитной карты, восстановление документов 

владельца будет максимально быстрым. 

Не смотря на бесспорные преимущества 

использования блокчейн можно отметить 

определенные ограничения в рамках процес-

са ее развития, такие как: финансовое зако-

нодательство государств; система государ-

ственного управления; процесс страхования 

граждан и др. [5; 6].  

Наиболее перспективный вариант развития 

данной технологии в бизнесе на взгляд автора – 

использование в финансовых операциях в 

формате безналичного расчета. Взаимодей-

ствие продавца и покупателя, включая и со-

вершение сделки, будет осуществляться на-

прямую друг с другом, что приведет к оптими-

зации всех взаимодействий. 

На основе проделанной работы по изуче-

нию различных источников, проведен обзор 

мероприятий, позволяющих снизить издерж-

ки компании, посредством их объединения в 

один элемент. 

За главную основу исследования было 

использовано теоретическая и методологи-

ческая часть наук из таких сфер, как логи-

стика, экономика, управленческий менедж-

мент, управление финансами, статистика, 

изучены теории по управлению процесса-

ми, техники использования информации на 

управленческом уровне. Также были ис-

пользованы статистические и аналитиче-

ские материалы, изучены публикации пе-

риодической печати и публикации с откры-

тым доступом в Интернет. 

Для методологической базы были использо-

ваны методы по экономико-математическому 

моделированию, системного и структурного 

анализа, также были изучены оценки экспертов 

и метод статистического анализа. 

Научная значимость результатов исследо-

вания отражена в способах оценки деятель-

ности компании, основа которой может ис-

пользоваться в оценки любой организации. 

Практическая значимость полученных ре-

зультатов: данное исследование позволит раз-

работать научно-практические рекомендации 

по реализации стратегического управления 

предприятия. При использовании новых разра-

боток по рекомендации к особенности специ-

фики компаний, при учете специфики их дея-

тельности можно будет использовать на раз-

личных компаниях и схожих системах управ-

ления российского бизнеса. 

Применение блокчейн в структуре управ- 

ления промышленным предприятием. В 

отношении технологии блокчейн на терри-

тории России не существует конкретного за-

кона. Блокчейн относится к определению 

информационных систем, что означает при-

надлежность к Федеральному закону N 149-

ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации».  

Блокчейн представляет собой цифровую 

базу данных, которая постоянно синхронизи-

руется, защищена от несанкционированного 

доступа, обладает прозрачностью и надежно-

стью. Данные преимущества обладают особой 

значимостью в сфере промышленности. 

Благодаря технологии блокчейн возможно 

решать все основные задачи бизнеса, к приме-

ру, определять и контролировать местополо-

жение того или иного объекта в системе. Также 

следить за ход потока данных и избегать фаль-

сификации или несанкционированных утечек 

данных. Такой уровень прозрачности может 

обезопасить не только от дополнительных из-

держек, но и вывести на новый уровень систе-

му безопасности [2; 7; 6]. На рисунке 1 пред-

ставлен пример работы блокчейн. 
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Рисунок 1. Упрощенный пример работы блокчейн 
 

Возможности блокчейна часто усиливают 
с помощью иных инновационных техноло-
гий. Например, компания Microsoft разрабо-
тала Coco Framework для своего Azure 
Blockchain, которая является корпоративной 
блокчейн-системой [8; 10; 11].  

Технология блокчейн характеризуется от-
сутствием единого сервера, прозрачностью, 
неограниченностью размера блокчейна и 
надежностью. На рисунке 2 описаны этапы 
реализации технологии блокчейн в управле-
нии цепями поставок. 

 

 
 

Рисунок 2. Этапы реализации технологии блокчейн в управлении цепями поставок 
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В результате выделения данных этапов 
можно отметить важность технологии блок-
чейн в управлении цепями поставок. 

Автором А.М. Бочкаревым выделены кри-
терии для анализа состояния и динамики про-
изводственной деятельности по четырем кате-
гориям: 

1) критерии закупки сырья;  
2) критерии производства продукции;  
3) критерии продажи продукции;  
4) критерии сервисного обслуживания [1]. 
Данные критерии производственных биз-

нес-процессов зависят от потребностей руко-
водства и пользователей данной информации. 

По результатам данных исследований 
можно сформировать отчеты, для вышесто-
ящего руководства. Данные сведения могут 
быть базой для дальнейшего прогнозирова-
ния деятельности предприятия.  

Заключение. Новые технологии всегда бы-
ли сопутствующим звеном в промышленно-
сти. Данная отрасль всегда была восприимчи-
вой к появлению в ней новых технологий. Но с 
течением времени постоянно появляются но-
вые технологии, растет разнообразие прило-
жений и усложняются производственные це-
почки. Все это затрудняет внедрение блокчей-
на на предприятиях. За счет активного сотруд-
ничества производителей, разработчиков и 
технологических партнеров станет доступным 
возможность трансформации тех или иных 
производственных процессов на предприятии. 
Прибегая к этому с соответствующим коорди-
нированием решений, способствующих ста-
бильному поддержанию всех процессов дея-
тельности предприятия, блокчейн может стать 
важной элементом на пути к долгосрочному 
развитию производства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Бочкарев А.М. Модель управления системой информационного обеспечения производ-
ственной деятельности предприятия // Вестник Удмуртского университета. Серия «Эко-
номика и право». – 2015. – № 4. – URL:https://cyberleninka.ru/article/n/model-upravleni-ya-
sistemoy-informatsionnogo-obespecheniya-proizvodstvennoy-deyatelnosti-predpriyatiya. 
2. Вайсман Е.Д. Финансовая устойчивость как критерий конкурентоспособности предприятия // 
Финансы и кредит. – 2009. – № 45(381). – URL:https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya- 
ustoychivost-kak-kriteriy-konkurentosposobnosti-predpriyatiya. 
3. Дулова И.Н., Дубровский В.Ж., Кузьмин Е.А. Оценка финансового риска в прогнозах де-
нежных потоков многопродуктового предприятия // Вестник ЧелГУ. – 2011. – № 6. – 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-finansovogo-riska-v-prognozah-denezhnyh-potokov-
mnogoproduktovogo-predpriyatiya. 
4. Кайль В.Н. Методические подходы к оценке рисков предприятия // Вестник Саратов-
ского государственного социально-экономического университета. – 2008. – № 1. – 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenke-riskov-predpriyatiya. 
5. Орлова Т.С., Тимошин А.А., Ярин Г.А. Финансовое планирование рисков малых пред-
приятий // Известия высших учебных заведений. Уральский регион. – 2018. – № 2. –        
С. 17-25. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35344693. 
6. Орлова Т.С., Тимошин А.А. К вопросу об управлении рисками малых промышленных пред-
приятий // e-FORUM. – 2020. – № 1(10). – URL:https://usue-journal.ru/ ru/vypuski-2020?id=230. 
7. Орлова Т.С., Тимошин А.А. Классификация и методы анализа рисков // Лучшая научная 
статья 2017: сборник статей IX Международного научно-практического конкурса / под 
общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. – 330 с. 
8. Тапскотт А., Тапскотт Д. Технология блокчейн. То, что движет финансовой револю-
цией сегодня: пер. с англ. – М.: Эксмо, 2017. – 443 с. 
9. Хамидов Х.Б. Исследование применения блокчейн технологии в управлении цепями по-
ставок // Colloquium-Journal. – 2019. – № 13-11(37). – С. 143-145. 
10. Харитонов И.Ю., Гришанова Л.И. Применение технологии блокчейн в логистике // 
Системный анализ и логистика. – 2019. – № 1(19). – С. 46-51. 
11. Morkunasa V.J., Paschen J., Boon E. How blockchain technologies impact your business model // 
Business Horizons. 2019. Vol. 62, is. 3. P. 295-306. 



Научный потенциал, 2023, № 3(42) 

59 

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

IN THE MANAGEMENT STRUCTURE OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

CHERNYSHOVA Elena Nikolaevna 
Assistant of the Department of Enterprise Economics 

Ural State Economic University 

Ekaterinburg, Russia 

Within the framework of this article, various possibilities for using information technology in an industrial 

enterprise are considered. The option of using blockchain technology in the management structure of an in-

dustrial enterprise and its information environment is considered. 

Keywords: industry, enterprise management structure, Blockchain, information technology. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РОЛЬ КРАСНОГО ЦВЕТА В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА) 

ЛУКАШЕНКО Елена Сергеевна 

кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Высшая школа социальных наук 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический  

университет им. Н.А. Добролюбова» 

г. Нижний Новгород, Россия 

Статья посвящена анализу фразеологизмов с компонентом-цветообозначением «красный» в китай-

ском и английском языках. Изучение семантики языковых единиц с компонентом цвета позволяет 

наглядно продемонстрировать роль фразеологизмов в формировании языковой картины мира, полу-

чить представление об особенностях английского и китайского менталитета и культуры, опреде-

лить сходства и различия в картинах мира данных народов. 

Ключевые слова: картина мира, лингвоцветовая картина мира, цветообозначения, фразеологизмы, 

концептуализация. 

оль цвета в жизни человека и социума в

целом достаточно велика. Цвета и их

сочетания используются как символы, кото-

рые способны заменять определенные поня-

тия и создавать условные системы [3]. Цвет, 

как наиболее яркая характеристика объекта, 

часто берется человеком за основу для кате-

горизации и концептуализации объектов 

окружающей действительности. Кроме того, 

цвет запускает мощный когнитивный меха-

низм – ассоциации. В этой связи, цвет стано-

вится символом, а цветообозначения приоб-

ретают переносные значения. Цвет принима-

ет значение различных явлений, объектов, 

описаний человека, социальных и межлич-

ностных отношений. Семантика цвета может 

меняться в зависимости от периода времени, 

культурно-исторического контекста. 

Понятие концептуализации включает в 

себя способ организации мыслительной ра-

боты, позволяющий переходить от матери-

альных и первичных теоретических понятий 

к более абстрактным построениям, отобра-

жающим особенности восприятия изучаемо-

го отрезка действительности. Переносные 

значения цветолексем находят свое отраже-

Р 
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ния во фразеологизмах изучаемого языка. 

Фразеологизмом является устойчивое, лек-

сически не проницаемое выражение, реали-

зующее определенное значение и воспроиз-

водящееся в речи [2]. Анализ фразеологиче-

ских единиц с цветовым компонентом поз-

воляет увидеть вариации значений цветолек-

сем в определенных языках, что в свою оче-

редь играет важную роль в понимании куль-

турных особенностей того или иного народа. 

Цвет играет важную роль в формировании 

картины мира, поскольку содержит семиоти-

ческие и эстетические характеристики, нрав-

ственную оценку, отражает системы ценно-

стей, которые будут различны у разных наро-

дов. Это позволяет говорить о цветовой кар-

тине мира. Помимо цветовой картины мира 

различается и лингвоцветовая картина мира, 

которая представляет собой неотъемлемую 

часть языковой картины мира, отражающую 

зафиксированное в языке общее представле-

ние о цвете. Цветовая картина мира реализует-

ся в языке в виде цветовых названий, словосо-

четаний, фразеологизмов и т. д. В лингвоцве-

товой картине мира с помощью слов и слово-

сочетаний, имеющих цветовой компонент, за-

креплены уникальные социально-историчес-

кие характеристики определенной националь-

ной общности, цветовые традиции культур, 

специфический колорит. 

Анализ лингвоцветовой картины мира 

позволяет выявить национально- специфиче-

скую логику обозначений, так как цвет, бу-

дучи глобальной категорией, раскрывает 

различия в когнитивных механизмах интер-

претации и раскрывает интерпретационную 

надстройку, которую составляют определен-

ные идиоэтнические компоненты [1]. 

Рассмотрим фразеологические единицы в 

китайском и английском языках с цветовым 

компонентом «красный». Красный цвет про-

изводит на человека будоражащее действие 

и вызывает сильный эмоциональный отклик. 

Он имеет как позитивную, так и негативную 

коннотации. С одной стороны, в английской 

культуре красный цвет ассоциируется с кро-

вью, гневом, болью, опасностью. Это иллю-

стрируют такие фразеологические единицы 

как: red with anger – побагроветь от гнева; to 

see red – разозлиться, прийти в ярость; to 

catch sb. red-handed – поймать с поличным. В 

сфере экономики употребляются языковые 

единицы «to be in the red», «o go into the red», 

«to put in the red». Если данные фразеологиче-

ские единицы употребляются для характери-

стики деятельности компании, это означает, 

что компания имеет долги, несет убытки, ее 

прибыльность и платежеспособность под во-

просом. Так, красный цвет становится симво-

лом банкротства, задолженности, финансо-

вых потерь. С другой стороны, красный цвет 

ассоциируется с любовью, здоровьем, весель-

ем, наслаждением. Его концепт включает в 

себя некие приятные образы: red carpet – ра-

душный прием; as red as a rose – красивый, 

привлекательный; to paint the town red – хо-

рошенько повеселиться, уйти в отрыв; a red-

letter day – счастливый, памятный день; red as 

a cherry/rose – здоровый, румяный. 

В ряде случаев прилагательное red употреб-

ляется как усиление для выражения эмоций: 

red shame – жгучий стыд, red sorrow – глубокая 

скорбь. Выражение «red-hot» употребляется в 

значении «пламенный, пылкий, разгорячен-

ный, чувственный». Также это выражение упо-

требляется в составе следующих единиц: red-

hot news – сенсационные новости; red-hot 

mamma – знойная женщина, исполнительница 

похабных песенок; to make red-hot – накалять 

(обстановку). Кроме того, красный цвет – это 

цвет порока, проституции: red light district – 

район красных фонарей, где расположены пуб-

личные дома. 

Приведенные фразеологические сочетания 

показывают особенности восприятия красного 

цвета носителями английского языка. Как и 

большинство цветов, он имеет двойственную 

символику, выражает как положительное, так 

и отрицательное отношение.  

Исследуя значения понятия «красный» в 

китайской языковой картине мира, можно сде-

лать вывод, что этот концепт является одним 

из основных для китайцев. Красный цвет – это 

прежде всего солнце, поэтому он ассоциирует-

ся c чем-то приносящим удачу, радость жизни: 

红红火火 «hóng hóng huǒ huǒ» – процветаю-

щий (букв. «красный огонь»). Многие празд-

ники в китайской культуре сложно предста-

вить без красного цвета, он является обяза-

тельным атрибутом различных торжеств. По 
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древнекитайской традиции жених и невеста 

также облачались в наряды красного цвета. 

Отсюда выражение «红旗袍 – hóng qípáo». 

Оно называет традиционное китайское платье, 

которое было характерно для невест в день 

свадьбы. Китайцы верили, что красный цвет 

отгоняет злых духов и приносит удачу. В 

настоящее время в наряде невесты обязатель-

но должен быть какой-то элемент красного 

цвета. Так, 红 绳 系 足 «hóng shéng jì zú» 

(букв. «красный шнурок опутал ноги») означа-

ет, что помолвка состоялась. 

Красный цвет – это энергия. Он олицетво-

ряет силу, справедливость, энтузиазм. Красный 

цвет – цвет праздника: 红包 «hóng bāo» – букв. 

«красный конверт»; именно в конверте крас-

ного цвета нужно дарить деньги. Еще одна 

интересная фразеологическая единица в ки-

тайском языке 红蛋 «hóngdàn» – букв. 

«красное яйцо». По традиции яйцо такого 

цвета положено подарить матери новорож-

денного, что считается пожеланием благопо-

лучия. Приведем еще один пример: 红灯 

«hóng dēng» – букв. «красный свет». Извест-

но, что на китайский новый год красные фо-

нарики – это традиционное украшение, ко-

торое развешивают на улицах и домах. 

Как видно из приведенных примеров, в ос-

новном цветообозначение «красный» имеет в 

китайском языке положительные коннотации. 

Однако имеют место также такие фразеоло-

гизмы, как 面红耳赤 «miànhóng'ěrchì». Если 

буквально перевести этот фразеологизм, то в 

переводе он будет звучать как «красное ли-

цо, красные уши». Понимать его следует так: 

залиться краской, покраснеть. 灯红酒绿 

«dēnghóngjiǔlǜ»  ̶  букв. «светится красным 

зеленое вино». Данное выражение употреб-

ляется для обозначения развратного, пороч-

ного, распутного образа жизни. Фразеоло-

гизм 红杏出墙 «hóng xìng chū qiáng» (букв. 

«красный абрикос пророс через стену») 

означает, что у жены есть любовник. 

Интересен тот факт, что английские язы-

ковые единицы «to be in the red», «to go into 

the red», «to put in the red» связаны с плохой 

финансовой ситуацией, тогда как в китай-

ской культуре красный цвет символизирует 

материальное благополучие, благосостояние. 

Традиционно в китайской культуре красный 

(не черный, как в европейских культурах) 

противопоставляется белому цвету, который 

является цветом траура. Например, выраже-

ние 红白相问 «hóng bái xiāng wèn» – счастье 

и несчастье сменяют друг друга (букв. 

«красное и белое чередуются»). 

Положительное отношение к красному цве-

ту сложилось исторически и является сугубо 

культурно обусловленным. У древних китай-

ских императоров была традиция дарить крас-

ную краску князьям в знак высочайшей при-

знательности за определенные заслуги. Она 

использовалась для покраски входной двери. 

Таким образом, окружающим давалось понять, 

что здесь живет человек, удостоенный высо-

кой награды от императора. Это привело к за-

креплению за красным цветом символическо-

го значения достатка и успеха в карьере. Так, 

слово «любимчик» на китайский язык можно 

перевести как 红人 «hóng rén» (букв. «красный 

человек»). Для того, чтобы сказать, что кто-то 

добился успеха можно использовать выраже-

ние 走红运 «zǒu hóng yùn» (букв. «устрем-

ляться к красной судьбе»). Когда говорим о 

популярности, используем китайское выраже-

ние 红极一时 «hóng jí yī shí» (букв. «во время 

красного края»). Фразеологизм 分红 «fēn 

hóng» (букв. «разделять красное») означает 

делить прибыль. 

С появлением влияния на Китай ценно-

стей западной культуры подверглась некото-

рым изменениям и цветовая символика Ки-

тая. Возникли заимствованные фразеологи-

ческие выражения, на их базе также развива-

лись и новые устойчивые сочетания. Новые 

фразеологические единицы в китайском язы-

ке были сформированы вместе с появлением 

у красного цвета таких символических зна-

чений как «социалистический» или «рево-

люционный» [4]. К таким фразеологизмам 

можно отнести: 红帽子 «hóng mào zi» (букв. 

«красная шапка») используется для обозна-

чения человека, склонного придерживаться 

идей коммунизма; 又红又专 «yòu hóngyòu 

zhuān» (может переводиться и «красный», и 

«квалифицированный») описывает человека, 

являющегося компетентным специалистом и 

сторонником коммунистических идей; 红五
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月 «hóngwǔ yuè» (букв. «красный май») обо-

значает месяц, в котором празднуются два 

значимых революционных праздника: День 

Труда и День молодежи; 红歌 «hóng gē» 

(букв. «красные песни») – песни, посвящен-

ные революции, содержащие в себе важные 

революционные идеи [5]. 

Таким образом, изучение фразеологизмов 

английского и китайского языков, имеющих 

цветовой компонент, представляется пер-

спективным для анализа языковой картины 

мира и лучшего понимания духовного мира 

данных культур, так как фразеология погру-

жает в историю изучаемого языка, что поз-

воляет преодолеть культурный барьер и при-

обрести более глубокое понимание и знание 

как языка, языковой картины мира, так и 

культуры в целом. 
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яд исследователей под информацией о 

деятельности органов публичной власти 

понимают некие сведения, созданные государ-

ственными, местными органами и организаци-

ями им подведомственными в пределах своих 

полномочий, либо поступившие к ним и отно-

сящиеся к их деятельности [5, с. 112; 6, с. 139; 

16, с. 136]. Понимание ученых согласуется с 

содержанием легальных дефиниций, приве-

денных в статье 1 Федерального закона от 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления» [14] и ста-

тье 1 Федерального закона «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации» [15]. Актуальным 

же остается вопрос о составе информации о 

деятельности органов публичной власти. 

А.В. Савоськин и В.А. Руколеев пишут, что 

информация о деятельности органов публич-

ной власти подразделяется на общую, функци-

ональную и процессуальную [7, с. 288; 8, с. 44; 

3 с. 91]. Л.И. Валитова подразделяет такую 

информацию на функциональную и процес-

суальную [1, с. 96]. Мы же склонны поддер-

живать первую точку зрения. Видится, что к 

общей информации относятся поверхностные 

сведения, например, наименование и структу-

ра органа публичной власти, почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), но-

мера телефонов справочных служб и другие. К 

функциональному блоку относятся сведения о 

внешней деятельности органов публичной 

власти по реализации, возложенных на них 

функций и полномочий [9, с. 16]. Процессу-

альный блок вбирает в себя сведения о внут-

ренней организации и деятельности органов 

публичной власти. Указанные блоки тесно 

коррелируют между собой, а составляющие их 

сведения свободно циркулируют за исключе-

нием сведений, подпадающих под режим кон-

фиденциальности.  

Обеспечивает циркуляцию информации о 

деятельности органов публичной власти 

принцип информационной открытости. С по-

зиции науки конституционного права под 

ним понимается руководящее начало органи-

зации и функционирования органов публич-

ной власти, основанное на конституционно 

закрепленном праве на обращение и праве на 

информацию, и, предполагающее обязан-

ность раскрывать информацию о своей дея-

тельности в законодательно очерченных рам-

ках [11, с. 27; 10, с. 154]. Данный принцип 

является ответвлением от конституционного 

принципа гласности, всесторонне воздей-

ствующий на открытость и прозрачность 

публично-управленческого аппарата. 

Принцип информационной открытости 

реализуется в активной и пассивной формах 

Р 
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[4, с. 117; 2, с. 149]. Активная форма отож-

дествляется с правом на доступ к информа-

ции, пассивная – с правом на информиро-

ванность.  В основе права на доступ к ин-

формации лежит категория «интерес». Граж-

дане вступают в информационные правоот-

ношения лишь при наличии потребности в 

сведениях, которые находятся в распоряже-

нии органа публичной власти и (или) непо-

средственно затрагивают их права и свобо-

ды. Иное дело с правом на информирован-

ность. Оно односоставное и предполагает 

обязанность государства в лице уполномо-

ченных им органов доводить до населения 

социально значимые сведения. К примеру, в 

обязанности МЧС России входит информи-

рование населения о чрезвычайной пожар-

ной опасности в лесах на определенной тер-

ритории [13]. Другой пример, государство в 

лице органов прокуратуры ежемесячно об-

народуют данные о состоянии преступности, 

в том числе о коррупционной активности 

[12, с. 90]. Само информирование не предпо-

лагает возникновение интереса до самого 

процесса ознакомления с социально значи-

мыми сведениями. Заинтересованность воз-

никает впоследствии получения сведений и 

завершается их осмыслением, выполнением 

определенных рекомендаций (требований). 

Для активной и пассивной формы свой-

ственны разные способы реализации инфор-

мационной открытости. Из перечня унифи-

цированных в можно назвать следующие: 

 активная форма: запрос информации; 

присутствие физических лиц (граждан и 

представителей организаций) на заседаниях 

органов публичной власти; 

 пассивная форма: обнародование ин-

формации в средствах массовой информа-

ции; размещение информации в сети «Ин-

тернет»; размещение информации в помеще-

ниях, занимаемых органами публичной вла-

сти, а также в иных помещениях. 

Таким образом, под информацией о дея-

тельности органов публичной власти пони-

мают некие сведения, созданные государ-

ственными, местными органами и организа-

циями им подведомственными в пределах 

своих полномочий, либо поступившие к 

ним и относящиеся к их деятельности. Эта 

категория информации подразделяется на 

общие, функциональные и процессуальные 

сведения. Системное доведение до широких 

масс населения информации о деятельности 

органов публичной власти обеспечивается 

принципом информационной открытости, 

который реализуется в активной и пассив-

ной формах. 
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(SPIN-код): 6698-9160 
Предмет исследования в настоящей статье составляют особенности реализации гласности как 
основополагающего конституционно-правового начала в процедуре отправления правосудия судом 
первой инстанции по уголовным делам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций различного 
вида и толка. Автором представлен подробный теоретико-правовой анализ понятия и сущностных 
аспектов гласности при рассмотрении военных дел, а также в отношении несовершеннолетних и 
при применении мер медицинского характера, с учетом чрезвычайной ситуации в рамках отече-
ственного правового поля и особенностей ее непосредственного влияния на организацию и отправле-
ние правосудия по уголовным делам. Приводится правовое регулирование данного вопроса и устанав-
ливаются проблемы на практике. Предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: гласность, уголовное судопроизводство, чрезвычайная ситуация, военные дела, 
уголовные дела в отношении несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинско-
го характера, дистанционный формат. 

 

 ходе судебного следствия суды первой 

инстанции традиционно опираются на 

гласное его рассмотрение. Вместе с тем, тех-

нико-юридическое изучение норм настояще-

го позволяет утверждать, что к совокупности 

прав и обязанностей суда при принятии ре-

шения (управленческого, юрисдикционного 

и т. д.) имеется возможность выбора по сво-

ему усмотрению одного из нескольких вари-

антов решений, предусмотренных норматив-

ным правовым актом, в том числе и приня-

тие решения о полном либо частичном «за-

крытии» судебного процесса. Среди таких 

случаев обосабливаются: производство по 

уголовным делам о военных преступлениях; 

о применении принудительных мер меди-

цинского характера и др. [9, с. 370-373]. 

Вместе с тем, правоприменительный ас-

пект имеет вектор, свидетельствующий об 

отсутствии четко сформулированных про-

цессуально-правовых оснований проведения 

такового формата судебного разбиратель-

ства, что подтверждается производством о 

применении принудительных мер медицин-

ского характера. По исследуемой категории 

уголовных дел закрытая форма судебного 

заседания возможна в случае возникновения 

риска нарушения охраняемой на законода-

тельном уровне медицинской (врачебной) 

тайны, что прямо выражено при исследова-

нии ст. 241 УПК РФ. Более того, закон в 

данном случае не категоричен – отсутствует 

процессуальное правило императивного ха-

рактера о рассмотрении уголовного дела 

в отношении лиц, страдающих психически-

ми расстройствами, в «закрытом режиме». 

Не ясно какая именно тайна может быть 

подвергнута нарушению, подлежит ли тако-

вая тайна охране на уровне законодательном, 

надо ли для ее охраны провести судебное 

заседание в закрытой форме.  

Исследуя судебную практику, можно сде-

лать вывод, что судьями принимается реше-

ние о проведении закрытого судебного засе-

дания со ссылкой на положения п. 1 ч. 2            

ст. 241 УПК РФ и ст. 13 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации».  

При этом, формально сославшись на ука-

занные нормы закона, судом конкретных, 

фактических обстоятельств, как того прямо 

требует ч. 2.1 ст. 241 УПК РФ, в обоснова-

ние своего решения, не приводится. 

Ссылка суда на психическое заболевание 

обвиняемого неконкретна и не основана на 

материалах дела, которые сведений о наличии 

у «подсудимого», либо «лица, в отношении 

которого решается вопрос о применении при-

нудительных мер медицинского характера», 

психического заболевания не содержат [1]. 

В 
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Изложенное свидетельствует об очеред-

ном несовершенстве законодательных кон-

струкций, отсылая суд к не процессуальным 

нормам материального свойства, а именно к 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Однозначного разрешения данная про-

блема в правовой науке не находит. Так, еще 

М.С. Строгович, в целом придерживаясь по-

зиции законодателя, говорил: «в рамках про-

изводства по уголовным делам в отношении 

невменяемых не следует отказываться от от-

крытости судебного разбирательства». Иную 

позицию, отличающуюся от вышеупомянутой, 

занимает Я.В. Гордей. Автор указывает на 

обязательность проведения судебного разби-

рательства по делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера в закры-

том формате, обосновывая свою позицию о 

негативном воздействии на психику самого 

лица, в отношении которого ведется производ-

ство [6, с. 97-113]. В целом схожих суждений 

придерживаются и такие исследователи совре-

менности как А.В. Шатрова [12, с. 227-228], 

К.Е. Дятлова [8, с. 136-140].  

Следует признать вполне обоснованной 

позицию уважаемых авторов, скорректиро-

вав статью 241 УПК РФ путем ее дополне-

ния пунктом, закрепляющим в качестве обя-

зательного основания для проведения закры-

того судебного заседания, рассмотрение уго-

ловного дела о применении принудительных 

мер медицинского характера в связи с осо-

бенностями психического здоровья лица, в 

отношении которого решается вопрос о при-

менении принудительных мер медицинского 

характера, что в свою очередь будет способ-

ствовать верному соблюдению конституци-

онно-закрепленных основ уголовного судо-

производства, которые остаются непоколе-

бимыми и в условиях военного времени – 

ст.ст. 56, 123 Конституции РФ. 

В этом же аспекте видимо стоит обратить 

внимание и на материалы подаваемые государ-

ственными бюджетными учреждениями здра-

воохранения, которыми подаются представле-

ния о продлении, изменении или прекращении 

мер медицинского характера, поскольку при 

принятии такого рода представлений судья 

выносит постановление о назначении закрыто-

го судебного заседания, как-то показывает 

практика, без ссылки на ст. 241 УПК РФ.   

Не менее актуальной в рамках исследуемой 

темы является проблема соблюдения гласно-

сти по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних лиц. Большинство современ-

ных исследователей схожи во мнении 

наибольшей целесообразности проведения су-

дебного заседания в «закрытом режиме» по 

уголовным делам с участием и в отношении 

несовершеннолетних, т. к. чрезмерная глас-

ность данных процессов способна оказать 

неизгладимый вред, прежде всего, самому 

несовершеннолетнему, его несформировав-

шейся психике [5, с. 119-124; 11, с. 93-96].  

Основная в этом контексте статья – ст. 

241 УПК РФ (гласность) – конкретно указы-

вает на возраст несовершеннолетнего подсу-

димого – не достигший шестнадцати лет. 

Вместе с тем, проведение судебного разби-

рательства в закрытом формате допускается 

и о преступлениях, совершенных против 

несовершеннолетних лиц и их интересов. 

Полагаем необходимым предложить, с уче-

том ссылки на Пекинские правила 1985 г., 

защищающие права несовершеннолетнего на 

конфиденциальность, перечень оснований 

для проведения закрытого судебного разби-

рательства – статью 241 УПК РФ дополнить 

следующим положением – «подсудимый и 

потерпевший на момент совершения пре-

ступления являлись несовершеннолетними».  

При этом, стоит обратить внимание, что в 

случае если на момент совершения преступ-

ления несовершеннолетнему правонаруше-

нию могло быть 15 лет, а предварительное 

следствие, например, велось два года, после 

чего поступило дело в суд, ему (17 лет), на 

момент вынесения приговора стало 18 лет, в 

случае отмены приговора в вышестоящей 

инстанции и направления материалов уго-

ловного дела в суд первой инстанции на но-

вое рассмотрение, когда ему уже 18 лет и 

более лет, не умоляет применение иных 

норм процессуальных законодательства, тем 

самым судебное следствие должно также 

проводиться в закрытом формате, поскольку 

преступление было совершено до наступле-

ния 16-летнего возраста. 

Участие РФ в проведении СВО на терри-
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тории Украины, безусловно, обострило 

необходимость модернизации уголовного 

судопроизводства по делам о военных пре-

ступлениях и приданию его основам гласно-

сти, особенно в условиях сформировавшего-

ся общественного резонанса. 

В данном контексте нельзя не сказать о 

том, что Верховный суд РФ проводит после-

довательную и активную работу по интегра-

ции судебных систем ДНР, ЛНР, Запорож-

ской и Херсонской областей в российское 

правовое поле. 

Демократические основы правосудия 

предусматривают открытость судебных про-

цедур (ч. 1 ст. 123 Основного закона РФ), 

широкий доступ общества к информации о 

работе судебной системы РФ. В России за-

креплено обязательное размещение судеб-

ных актов в интернете без какого-либо пред-

варительного отбора, что «выступает усло-

вием прозрачности судебной деятельности» 

(ст. 15, 262-ФЗ). 

Очевидным, представляется тот факт, что 

сам процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения уголовных дел в условиях военно-

го положения непосредственно должен быть 

модернизирован и образовывать некую особую 

процессуальную форму, учитывающую бое-

вую обстановку, в которой предстоит приме-

нять уголовно-процессуальные нормы. В связи 

с чем выглядит парадоксальным полное отсут-

ствие особой процессуальной формы в законо-

дательстве РФ, подлежащей применению во-

енными судами РФ при отправлении правосу-

дия в образовавшихся условиях экстраорди-

нарного характера – военного времени. 

Данные суждения находят свое отражение и 

развитие в работах И.С. Дикарева, А.С. Слив-

кова, считающих, что само законодательство 

времени военного должно быть наполнено по-

ложениями уголовно-процессуального свой-

ства, характеризующееся уменьшенным коли-

чеством процедур бюрократических, предпо-

лагающее сокращенные сроки производства 

действий процессуального характера, а также 

увеличенный объем процессуальной самостоя-

тельности его участников [7, с. 7-14].  

При этом, можно сделать вывод, что в 

условиях введения военной чрезвычайной 

ситуации следует отказаться от привычного 

ординарного порядка судопроизводства, за-

менив его на ускоренную процедуру. Здесь 

верным и достаточным представляется обра-

титься к историко-правовым основам ответ-

ственного уголовного судопроизводства 

вспомнив его специфику, предусмотренную 

Воинским уставом, а именно «скорореши-

тельный суд», которому предписывалось 

действовать в условиях военного времени 

[10, с. 312-316].  

Вышеизложенное показывает о необхо-

димости дальнейшей дифференциации уго-

ловно-процессуальной формы, оптимизиро-

ванной к условиям военного времени и бое-

вой обстановке. При этом направлением 

дифференциации в данном случае должно 

выступать разумное ускорение судопроиз-

водства по уголовным делам.  

Вместе с тем, и в условиях военного поло-

жения сужение фундаментальных конституци-

онных прав и процессуальных гарантий осу-

ществления правосудия представляется не до-

пустимым. Анализ современной законотворче-

ской практики позволяет прийти к выводу о 

полном отсутствии действующих норматив-

ных предписаний и установлении, предусмат-

ривающих изъятие общих фундаментальных 

основных начал уголовного процесса в услови-

ях военного времени, что в полной мере отно-

сится и к гласности судопроизводства. 

Кроме того, как и в условиях военного вре-

мени, так и любого другого вида ЧС, вполне 

возможна трансляция судебных заседаний в 

сети Интернет с учетом возможностей сторон 

и технической оснащенности залов судебных 

заседаний, обязательное размещение судебных 

актов в сети Интернет без какого-либо предва-

рительного отбора с учетом нормативно - пра-

вовых предписаний РФ. 

Таким образом, реализация гласных основ 

в деятельности суда первой инстанции как 

органа, осуществляющего правосудие по от-

дельным категориям уголовных дел в усло-

виях военного времени, может быть обеспе-

чена посредством: 

 усовершенствования норм действующего 

УПК РФ, а именно: реформирования редакции 

ч. 2 ст. 241 УПК РФ  путем ее дополнения 

пунктом, закрепляющим в качестве обязатель-

ного основания для проведения закрытого су-
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дебного заседания, рассмотрение уголовного 

дела о применении принудительных мер ме-

дицинского характера в связи с особенностями 

психического здоровья подсудимого, а также 

таким основанием – «подсудимый и потер-

певший на момент совер-шения преступления 

являлись несовершеннолетними»;  

 

 внедрения ускоренно-сокращенной про-

цедуры рассмотрения и разрешения уголовных 

дел с учетом возможностей сторон, оптимизи-

рованной к условиям военного времени; 

 дистанционности и открытости судебных 

процедур посредством расширенного исполь-

зования современных цифровых технологий. 
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В научной статье изучаются понятие и сущность местной власти, ее цели, объектов и субъектов, 
исследуются муниципалитеты, как субъект власти. Рассматриваются особенности нотариальных 
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ласть народа – это форма государствен-

ного устройства, при которой источни-

ком власти является народ. одной из форм 

прямого и представительного осуществления 

власти народом, гарантированная Конститу-

цией Российской Федерации, является мест-

ное самоуправление. 

Местная власть – это форма управления, 

при которой местные жители сами решают 

вопросы, связанные с их жизнью и развити-

ем муниципальной территории. 

Цель местного самоуправления в Россий-

ской Федерации – обеспечить благоприятные 

условия для жизни, труда и отдыха населе-

ния на соответствующей территории. 

Объект местного самоуправления – это 

территория муниципальных образований, на 

которой действует местное самоуправление 

(городские и сельские поселения, муници-

пальные районы, городские округи, внутри-

городские территории городов федерального 

значения и другие. 

Субъекты местного самоуправления – это 

органы и должностные лица, которые осу-

ществляют управление на местном уровне. 

Основа любой местной власти – муниципа-

литет. И.И. Овчинников считает, что «муници-

палитет – административно-территориальная 

единица, управляемая органами местного са-

моуправления, то есть это некая территория 

В 
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внутри региона с четко определенными грани-

цами и местной властью» [5, с. 145]. 

Сущность муниципалитета заключается в 

том, что он представляет интересы жителей 

данной территории и обеспечивает их права 

и свободы. Он является важным органом 

местного самоуправления, обеспечивающим 

права и свободы граждан и решающим мест-

ные вопросы. 

А.Т. Карасев, С.В. Макаркин, И.И. Тепля-

ков утверждают, что «структуру органов 

местного самоуправления составляют пред-

ставительный орган муниципального образо-

вания, глава муниципального образования, 

местная администрация, контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные ор-

ганы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению во-

просов местного значения» [4, с. 83]. 

Современные муниципалитеты играют 

важную роль в жизни каждого человека, так 

как они позволяют решать многие вопросы, 

связанные с жизнью местного сообщества. В 

том числе они помогают в оказании нотари-

альных услуг. 

Нотариальные услуги – это комплекс 

услуг, предоставляемых нотариусами граж-

данам и юридическим лицам. Нотариусы 

выполняют свои функции в соответствии с 

законодательством и обеспечивают защиту 

прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. Основные виды нотари-

альных услуг, существующие в России пред-

ставлены с помощью рисунка 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Виды нотариальных услуг в Российской Федерации [1] 

 

А.О. Иншакова, Ю.А. Тымчук отмечают в 

научной статье, что «за совершение нотари-

альных действий, для которых законодатель-

ством Российской Федерации предусмотрена 

обязательная нотариальная форма, нотариус, 

занимающийся частной практикой, взимает 

нотариальный тариф в соответствии с нало-

говым законодательством» [3, с. 128]. 

Оказывают нотариальные услуги и различ-

ные муниципалитеты. В рамках своей дея-

тельности они могут оказывать нотариальные 

услуги, например, по выдаче доверенностей, 

удостоверению завещаний, оформлению 

наследственных дел, регистрации актов граж-

данского состояния и так далее. 

А.А. Замотаев утверждает, что «глава по-

селения совершает нотариальные действия, 

если уставами муниципального района и по-
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селения – административного центра района 

предусмотрено образование районной адми-

нистрации, которая исполняет полномочия 

администрации этого поселения» [2, c. 169]. 

Кроме того, муниципалитеты могут 

предоставлять информацию о нотариусах, 

находящихся на их территории, а также о 

порядке и условиях предоставления нотари-

альных услуг. Это может быть полезно для 

граждан, которые хотят получить нотари-

альную услугу, но не знают, где ее можно 

получить. 

Во время оказания нотариальных услуг, 

муниципалитеты могут сталкиваться со сле-

дующими проблемами: 

 предоставление нотариальных услуг 
муниципалитетами может создавать кон-
фликт интересов; 

 малая профессиональная подготовка 
служащих муниципалитетов, которые участ-
вуют в оказании нотариальных услуг; 

 участие муниципалитетов в оказании 
нотариальных услуг может создавать неод-
нородность правовой практики в различных 
субъектах Российской Федерации. 

Для решения текущих проблем, связанных 

с оказанием нотариальных услуг муниципали-

тетами, необходимо разработать четкие нор-

мативно-правовые акты, регулирующие их 

участие в нотариальной деятельности. 

Важно обеспечить независимость и объ-

ективность нотариальных действий, а также 

обеспечить должную подготовку и квалифи-

кацию служащих, занимающихся нотариаль-

ными услугами. 

Таким образом, оказание нотариальных 

услуг является важной функцией муниципа-

литетов. Они могут помочь гражданам ре-

шить различные юридические вопросы, свя-

занные с документами и правами, а также 

предоставить информацию о нотариальных 

услугах на своей территории. 
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Анализируется соотношение понятий «причина права», «источник права», «норма права», «источник 
нормы», «форма права». Обосновывается позиция автора о том, что судебный прецедент, являясь ис-
точником права ограниченного действия, обладает свойствами локальной нормы права, тогда как По-
становления Пленума Верховного Суда являются источниками права неограниченного действия, что 
придает им свойства дополнительной нормы права. Делается вывод об отсутствии необходимости 
введения в российскую правовую конструкцию такого понятия как «судебный прецедент». 
Ключевые слова: судебный прецедент, причина права, источник права, норма права, источник нор-
мы, форма права, преюдиция, аналогия закона. 

 
ведение. Современным российским за-
конодательством судебный прецедент в 

качестве источника права формально не 
предусмотрен. Связано это с тем, что в своей 
основе отечественное право является норма-
тивным в отличие от общего права, харак-
терного, прежде всего, для англо-американс-
кой правовой системы, в которой судебный 
прецедент является основой всей правовой 
конструкции. По этой причине в современной 
российской правовой публицистике проблема 
судебного прецедента имеет теоретический 
характер, однако, несмотря на сугубую акаде-
мичность этой проблемы, современные рос-
сийские авторы уделяют ей немалое внимание. 
К примеру, Е.В. Стругова [11], А.А. Петрунина 
[7], А.Р. Пилясова [8] поднимают вопросы о 
возможности и необходимости признания за 
судом правотворческой роли и официального 
признания судебного прецедента источником 
права. Однако, ставя вопрос о легализации су-
дебного прецедента, авторы не дают ответа на 
основной вопрос:  

Какие проблемы современного россий-
ского права позволит решить введение в 
правовое поле института судебного пре-
цедента? 

Нет полной ясности и в вопросе отнесения 
понятия «судебный прецедент» к той или 
иной правовой категории, что это: источник 
права? источник нормы? форма права? 

Можно предположить, что интерес к «су-
дебному прецеденту» связан с фактическим 
применением судебного прецедента на прак-
тике (ad hoc) как на уровне Верховного Суда 
Российской Федерации, так и на более низ-

ких уровнях отечественной судебной систе-
мы, вплоть до первой инстанции. 

Роль Верховного Суда Российской Фе-
дерации в создании судебного прецедента. 
В соответствии со статьей 126 Конституции 
Российской Федерации «Верховный Суд Рос-
сийской Федерации осуществляет в преду-
смотренных федеральным законом процес-
суальных формах судебный надзор за дея-
тельностью судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики». 

В подпункте 1 пункта 7 статьи 2 Феде-
рального конституционного закона от 
05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации» закреплена следу-
ющая норма: «Верховный Суд Российской 
Федерации в целях обеспечения единооб-

разного применения законодательства 
Российской Федерации дает судам разъяс-
нения по вопросам судебной практики на 
основе ее изучения и обобщения» [выделе-
ние мое – А.О.]. 

По мнению Владимира Венедиктовича Де-
мидова, находившегося на момент написания 
им статьи «О роли и значении постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации» в статуе судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, «цель разъяснений Пле-
нума Верховного Суда РФ не только обра-
тить внимание судов на необходимость пра-
вильного толкования законов, но и обязать 
разрешать дела в точном соответствии с 
действующим федеральным законодатель-
ством, общепризнанными принципами и нор-
мами международного права» [2]. В обосно-

В 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/3e8f7c3ac977fd9cabdccb3b19034d2d8b114d6b/
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вание позиции об обязательности для судов 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
по вопросам судебной практики В.В. Деми-
дов подробно описывает механизм подго-
товки постановлений Пленума. Он утвер-
ждает, что перечень вопросов, разрешаемых 
в ходе подготовки и принятия постановления 
Пленума, свидетельствует «не только о зна-
чимости содержащихся в нем разъяснений, 
но и подтверждает вывод о необходимости 
обязательного их учета при разрешении 
конкретных судебных дел» [2]. 

Определение Верховного Суда как су-
дебный квази-прецедент. Следует при-
знать, что сегодня профессиональным сооб-
ществом к судебному прецеденту приравни-
ваются не только постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, но и определения Вер-
ховного Суда РФ, а в ряде случаев даже су-
дебные акты нижестоящих судебных ин-
станций вплоть до первой. Однако сам Вер-
ховный Суд легализует отдельные судебные 
прецеденты, изложенные в своих же опреде-
лениях, через постановления Пленума. При-
мером может служить легализация новеллы 
об объективном банкротстве. 

Впервые новелла об объективном банкрот-
стве появилась в Определении Верховного 
Суда № 309-ЭС17-1801 от 20 июля 2017 г. по 
делу № А50-5458/2015, в котором объектив-
ное банкротство определялось как критиче-
ский момент, в который должник из-за сни-
жения стоимости чистых активов стал не-
способен в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов. Однако потребова-
лась ее легализация через Постановление Пле-
нума Верховного Суда от 21 декабря 2017 г.      
№ 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника 
лиц к ответственности при банкротстве» [9], в 
котором новелла об объективном банкротстве 
была лишь незначительно переопределена: 
момент, в который «должник стал неспосо-
бен в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов… из-за превышения совокуп-
ного размера обязательств над реальной 
стоимостью его активов». 

Эта новелла вкупе с новеллой о субси-
диарной ответственности стала в последние 
годы едва ли не доминирующей в публици-
стике о банкротстве. 

Причина, источники, форма и норма 
права. Понимание феномена судебного пре-

цедента невозможно без понимания причи-
ны, источников, форм и норм права. 

В среде современных российских теоре-
тиков права нет единого мнения об источни-
ках и форме права, в вопрос о природе при-
чины права практически не освещается. 

В учебнике Л.А. Морозовой «Теория гос-
ударства и права» [6, с.188] сказано, что «в 
юридической науке используется два поня-
тия – форма права и источник права» и де-
лается оговорка, что «большинство ученых 
отождествляют понятия источника права 
и его формы».  

Л.А. Морозова полагает, что «в последнее 
время все большее признание получает пози-
ция, согласно которой понятия формы права 
и источника права, хотя и тесно связаны, но 
не совпадают. Следовательно, их надо раз-
личать» [6, с. 188]. И дальше (там же):  

«Форма права показывает, как организо-
вано право, как выражено вовне его содер-
жание. Под формой права понимается офи-
циальное закрепление содержания норм пра-
ва в целях придания конкретным явлениям 
официальной юридической силы, качества 
общеобязательности как государственно-
властных велений, иерархичности.  

Понятие источника права представляет 
собой систему факторов, предопределяю-
щих содержание права и формы его выра-
жения. Быть источником права – значит 
служить фактором правообразования, об-
ладать способностью к нормативному регу-
лированию, давать материал для новых 
юридических норм». 

Нормой права следует полагать установ-
ленное и обеспечиваемое государством об-
щеобязательное правило поведения, предна-
значенное для урегулирования отношений в 
обществе [6, с.176]. 

Развивая позицию Морозовой, особенно в 
той ее части, где она говорит «быть источ-
ником права – значит обладать способно-
стью к нормативному регулированию», сле-
дует признать, что источником права явля-
ются институты государства.  

Право как один из видов регуляторов об-
щественных отношений, как система общеобя-
зательных, формально-определенных, прини-
маемых в установленном порядке гарантиро-
ванных государством правил поведения, кото-
рые регулируют общественные отношения, не 
возникает ниоткуда, оно имеет свою причину. 
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Социальные факторы и явления действитель-
ности (по Морозовой), в частности экономи-
ческие, политические, военные потребности 
и необходимости государства, следует при-
знать причиной права. Институты же госу-
дарства, имея целью управление как госу-
дарством вообще, так и социальными и 
«иными явлениями действительности» в 
частности, осуществляют такое управление 
через нормы права, каковые являются 
стержнем (основой, логикой) системы 
управления. Уже нормы права, не имеющие 
изначально материального воплощения, 
находят свое материализованное представ-
ление в виде законов (на бумажных или 
электронных носителях) и других форм пра-
ва. Исключение составляет правовой обы-
чай, который не всегда имеет материальное 
выражение (устное соглашение). 

Так, например, вступивший в силу судеб-
ный акт является источником права для лиц, 
участвующих в деле, т. к. является обязатель-
ным для исполнения ими, но он не является 
источником нормы, обязательной либо реко-
мендуемой к применению другими судами. 

Право может быть реализовано в следую-
щих формах конституция, федеральные кон-
ституционные законы, кодексы, законы, нор-
мативные документы государственных орга-
нов, а также утвержденные ими инструкции, 
регламенты, нормативы, правила и т. п., нор-
мативные документы ведомств (министерств), 
организаций, обществ, кооперативов, товари-
ществ и т. п., договора, решения судов и су-
дебные приказы, другие им подобные. 

По мнению А.В. Злобина [4] все суще-
ствующие формы права применительно к 
современной правовой системе России могут 
быть отнесены к одной из трех групп:  

 формы права, официально признаваемые 
государством (правовой обычай, нормативный 
правовой акт, нормативный договор);  

 формы права, официально не признава-
емые государством (религиозные нормы, 
правовая доктрина, индивидуальные право-
вые акты, индивидуальные договорные акты, 
правосознание, правовая культура);  

 формы права, правовой статус которых 
официально не определен, неоднозначно 
воспринимается ученым сообществом и 
практическими работниками (юридический 
прецедент, юридическая практика, акты тол-

кования права, общепризнанные принципы и 
нормы международного права). 

Смысл такой системы права заключается, 
прежде всего, в очерчивании границ регулиру-
емой сферы (отрасли или института) права 
(жилищный, земельный, воздушный, трудовой 
и т. п. кодексы, закон об акционерных обще-
ствах, ценных бумагах, банкротстве), а также в 
очерчивании круга лиц, для которых изложен-
ные в документах нормы права являются обя-
зательными для исполнения. Нормы, правила, 
ограничения, установленные договорами для 
сторон договора, обязательны для исполне-
ния только сторонами договора и ничтожны 
для лиц, не являющихся сторонами договора. 
Решения судов обязательны для исполнения 
участниками дела, но суды не вправе нала-
гать какие-либо обязательства или ограниче-
ния на третьих лиц. 

Нормы права, применяемые при банк-
ротстве, можно разделить по значимости и 
по кругу лиц, чьи интересы этими нормами 
затрагиваются. 

По значимости нормы права можно раз-
делить на: 

 основные – без них невозможно функ-
ционирование института банкротства в 
принципе; 

 дополнительные (вспомогательне) – без 
них невозможно нормальное функциониро-
вание института банкротства; 

 локальные – необходимы при разреше-
нии правовых вопросов спорного или ло-
кального характера, либо организационных 
вопросов, возникающих в процессе функци-
онирования института банкротства; без них 
институт банкротства способен функциони-
ровать нормально. 

По кругу лиц, чьи интересы затрагивают-
ся, нормы права можно разделить на: 

 неограниченного действия (публичные) – 
обязательные для исполнения неограниченным 
кругом лиц, 

 ограниченного действия (непубличные) – 
обязательные для исполнения ограниченным 
кругом лиц. 

Судебный прецедент, преюдиция, анало-
гия закона. Особенность судебного прецеден-
та как источника права заключается в том, что 
он, будучи локальным по своей природе, мо-
жет быть при определенных условиях распро-
странен на неограниченный круг лиц. Рас-
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сматривая судебный прецедент в таком аспек-
те, мы не можем не упомянуть преюдицию и 
аналогию закона, хотя формально, к судебным 
прецедентам они не относятся. 

В Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации (АПК РФ) и Граж-
данском процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (ГПК РФ) понятие преюди-
ции прямо не определено, однако косвенно 
преюдиция предусмотрена, соответственно, 
статьей 69 АПК РФ и статьей 61 ГПК РФ с 
идентичными формулировками. 

В постановлении Федерального арбит-
ражного суда Уральского округа от 21 мая 
2008 г. № Ф09-3637/08-С2 по делу № А71-
41/2004 можно найти такое определение (ис-
точник: федеральный ресурс kad.arbitr.ru):  

«преюдиция – это установление судом кон-
кретных фактов, которые закрепляются в 
мотивировочной части судебного акта и не 
подлежат повторному судебному установле-
нию при последующем разбирательстве иного 
спора между теми же лицами. Преюдициаль-
ность предусматривает не только отсут-
ствие необходимости повторно доказывать 
установленные в судебном акте факты, но и 
запрет на их опровержение».  

Аналогия закона (применение гражданско-
го законодательства по аналогии) является од-
ним из базовых принципов российского законо-
дательства, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации она записана в пункте 1 статьи 6: 

«в случаях, когда … отношения прямо не 
урегулированы законодательством или согла-
шением сторон и отсутствует применимый к 
ним обычай, к таким отношениям, если это не 
противоречит их существу, применяется 
гражданское законодательство, регулирую-
щее сходные отношения (аналогия закона)». 

Аналогичные нормы имеются в АПК РФ 
(пункт 5 статьи 3) и в ГПК РФ (пункт 3 
статьи 11). 

Р.Э. Сабитов подвергает сомнению необ-
ходимость введения в российскую правовую 
конструкцию такого понятия как «судебный 
прецедент» в англосаксонском его понима-
нии, мотивируя свою позицию тем, что от-
сутствует хоть какая-то обязательность та-
ких решений для неопределенного круга лиц 
[10]: «За отсутствием обязательности сле-

дует отсутствие прецедентности». И, 
кроме того, существуют иные нормативные 
и фактические подходы, придающие судеб-
ным решениям свойства источника права. 

Е.И. Корнейчик [5], анализируя статус 
Постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ в современной правовой системе, прихо-
дит к выводу отличному от того, к которому 
пришел В.В. Демидов, а именно, что поста-
новления нельзя квалифицировать как пре-
цедент, они – лишь «инструмент судебной 
целесообразности». 

Еще советский юрист С.Л. Зивс полагал, 
что «и многократный судебный прецедент 
не создает у нас права. К тому же ведь воз-
можна и такая ситуация, когда значитель-
ное количество одинаковых судебных реше-
ний является всего лишь простым актом 
применения нормы права» [3, с. 177]. Отри-
цая судебную практику как источник права, 
С.Л. Зивс использовал словосочетание «мно-
гократный судебный прецедент».  

Выводы. Судебный прецедент как источ-
ник права существует де-факто в виде разъ-
яснений и рекомендаций, даваемых Плену-
мом Верховного Суда Российской Федера-
ции в форме Постановлений. Отнесение 
определений Верховного Суда РФ, а также 
актов судов нижестоящих инстанций, к кате-
гории судебных прецедентов не закреплено 
на законодательном уровне и может расце-
ниваться лишь как персональная позиция. 
При этом смысловое наполнение терминов 
«судебный прецедент» в российском праве 
отлично от такового в праве англо-
американском. Переход к судебному преце-
денту в том виде, в каком он присутствует в 
англо-американском праве, нецелесообразен, 
поскольку в российском праве существуют 
иные инструменты права, позволяющие ре-
шить те же задачи, которые стоят перед су-
дебным прецедентом (преюдиция, аналогия 
права, аналогия закона). Такой переход не-
возможен также постольку, поскольку прин-
ципиально отечественное право построено 
на законе, а не на прецеденте. 

Судебный прецедент как источник права 
имеет смысл только в правовых системах, не 
имеющих развитого законодательного базиса 
с целью развития такого базиса. 
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В настоящей работе представлено современное состояние международного законодательства в 

сфере усыновления. Проанализированы международные договоры универсального и регионального 

(локального) уровня, дана оценка участия в них государств. Завершая исследование, автор конста-

тировал, что главной проблемой надлежащего правового регулирования института усыновления 

является низкая интеграция государств в сотрудничестве в рассматриваемой области. 

Ключевые слова: международное право, усыновление, ребенок, органы публичной власти, родите-

ли, универсальный акт, региональный акт. 

 

овременное международное право вклю-

чает в себя ряд правовых актов, по 

свойствам и содержанию дающие нацио-

нальному законодателю базовые ориентиры 

для регулирования общественных отношений 

по усыновлению. По масштабам действия акты 

подразделяются на две группы: универсальные 

и региональные. В первом случае следует по-

нимать акты, принятые структурами при ООН 

и распространяющие свое действие на боль-

шинство государств. Во втором же случае акты 

действуют в пределах одного региона (регио-

нальные или локальные) для нескольких субъ-

ектов международного права. 

К универсальным актам относится Декла-

рация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия детей 

при передаче детей на воспитание и их усы-

новление на национальном и международ-

ном уровнях, 1986 г. (далее – Декларация 

ООН, 1986 г.) [1], Конвенция о правах ре-

бенка, 1989 г. [6] и Конвенция о защите де-

тей и сотрудничестве в отношении ино-

странного усыновления, 1993 г. (далее – Га-

агская конвенция) [4]. 

В соответствии со статьей 21 Конвенции о 

правах ребенка наилучшие интересы ребенка 

должны учитываться в первостепенном по-

рядке при решении любых вопросов, связан-

ных с усыновлением. На государства возла-

гается обязанность обеспечивать, чтобы 

усыновление ребенка разрешалось только 

компетентными органами и учреждениями с 

применением гарантий и норм, аналогичных 

тем, которые действуют при усыновлении в 

стране происхождения. Кроме того, усынов-

ление (удочерения) иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства рассмат-

ривается исключительно как альтернативный 

способ ухода за ребенком, при условии, что 

ребенок не может быть передан на воспита-

ние или помещен в семью, которая могла бы 

обеспечить его воспитание или усыновление, 

и если обеспечение какого-либо подходяще-

го ухода в стране происхождения ребенка 

является невозможным. Источником поло-

жений данной статьи служит глава С «Усы-

новление» Декларации ООН, 1986 г. 

Весомый вклад в развитие международно-

го усыновления внесла Гаагская конвенция, 

принятая с целью создания системы сотруд-

ничества между договаривающимися госу-

дарствами в области усыновления для обес-

печения действенности основных начал, из-

ложенных в вышеприведенных актах.  

Сотрудничество, предусмотренное Гааг-

ской конвенцией, осуществляется через 

назначаемые каждым из государств цен-

тральные органы. К первоочередным функ-

циям центральных органов относится: при-

нятие, самостоятельно или через органы 

публичной власти, мер для недопущения по-

лучения неоправданных финансовых и иных 

выгод, связанных с усыновлением лица; 

сбор, хранение и обмена информацией о по-

ложении ребенка и потенциальных усынови-

С 
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телей, насколько это необходимо для совер-

шения усыновления; содействие успешному 

и беспрепятственному ходу процедур, име-

ющих целью завершить усыновление; содей-

ствие обмену информацией об оценке опыта 

межгосударственного усыновления. 

Обретают конкретизацию требования к 

процедуре межгосударственного усыновле-

ния. В статье 14 Гаагской конвенции гово-

рится, что лица, постоянно проживающие в 

одном договаривающемся государстве, и же-

лающие усыновить ребенка, постоянно про-

живающего в другом договаривающемся 

государстве, обращаются в центральный ор-

ган в государстве их постоянного прожива-

ния. Центральный орган по результатам рас-

смотрения заявления составляет доклад о 

соответствии или не соответствии потенци-

альных усыновителей необходимым требо-

ваниям. Доклад, содержащий положитель-

ные выводы, передается в центральный ор-

ган государства происхождения ребенка. 

При соблюдении условий статей 16-17 Гааг-

ской конвенции центральным органов госу-

дарства происхождения ребенка принимает-

ся решение о доверии или не доверии потен-

циальным усыновителям. Признание усы-

новления, удостоверенного компетентными 

властями государства происхождения ребен-

ка, производится правовым актом принима-

ющего государства. По статье 26 признание 

усыновления влечет следующие юридиче-

ские последствия: прекращается правовая 

связь усыновленного с его кровными роди-

телями и его другими родственниками; меж-

ду усыновителем и усыновленным возника-

ют родственные правоотношения, приравни-

ваемые к правоотношениям родственников 

по происхождению; возникает родительская 

ответственность усыновителей за ребенка. 

По состоянию на 16 июня 2023 г. Гааг-

скую конвенцию ратифицировало 98 госу-

дарств, последние из которых Гондурас 

(2019 г.), Бенин (2018 г.), Гана (2016 г.). РФ 

подписала Конвенцию в 2000 г., однако не 

произвела процедуру ратификации [9]. 

Далее, проанализируем региональные 

международные правовые акты, касающиеся 

усыновления, принятые в рамках Совета Ев-

ропы и Содружества Независимых Госу-

дарств (далее – СНГ).  

Вопросы международного усыновления 

на территории государств – членов Совета 

Европы обозначены в Европейской конвен-

ции об усыновлении детей, 1967 г. [2]. Без-

условно, разработка и принятие указанной 

Конвенции – весомое достижение в обеспе-

чении прав и законных интересов усыновля-

емых детей, тем более что коллизионных 

норм Конвенция не содержит (имеют место 

только нормы материально-правового харак-

тера) В этом международном акте закрепля-

ются единые унифицированные правила, по-

разному рассматриваемые в законодательстве 

отдельных государств. В связи с чем некото-

рые положения постепенно устарели. Спустя 

чуть больше 40 лет, Конвенция была пере-

смотрена. Дополнительный международный 

инструмент Совета Европы по усыновлению 

детей – Европейская конвенция об усыновле-

нии детей (пересмотренная) [3] была открыта 

для подписания, ратификации и присоедине-

ния государствами в конце 2008 г. 

Пересмотренная Конвенция была состав-

лена в соответствии с социально-правовыми 

изменениями и положениями Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 

(документ не действует в отношении РФ       

с 16 марта 2022 г.) [5]. В отношении госу-

дарств – участников новой Конвенции дан-

ный документ заменяет Конвенцию, 1967 г. 

Считается необходимым привести крат-

кий анализ пересмотренной Конвенции, об-

ращая особое внимание на положения, отсы-

лающие к национальному законодательству 

государств – участников. Так, в параграфе 1 

статьи 27 сказано, что присоединившиеся 

государства вправе сделать оговорки по по-

воду: согласия ребенка на усыновления, ко-

торый по закону считается достаточно пони-

мающим (параграф 1 «b» статьи 5); разреше-

ния выступать в качестве усыновителя двум 

лицам разного пола, между которыми за-

ключен брак или вступившими в зарегистри-

рованное партнерство, а равно одним лицом 

(параграф 1 статьи 7); доступа усыновленно-

го ребенка к информации о своем происхож-

дении (параграф 3 статьи 22). Дополнитель-

ное регулирование национальным законода-

тельством допускается в отношении поло-

жений о: разрешении на усыновление лицам, 

состоящих в однополых браках или в зареги-
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стрированном партнерстве (параграф 2 ста-

тьи 7); регулировании минимального возрас-

та усыновляющего лица (параграф 1 статьи 

9); получении согласия на усыновление от 

родителей, лишенных родительских прав 

(параграф 4 статьи 5). 

Таким образом, Конвенция предусматри-

вает широкие пределы усмотрения государств 

в изложенных выше вопросах. При этом, пре-

делы усмотрения, по мнению автора, положи-

тельны с точки зрения устоявшейся законода-

тельной практики в отдельно взятом государ-

стве и оправдываются различиями традиций, 

особенностей национальной культуры с сфор-

мировавшимися ценностями. К примеру, в 

большинстве стран в основу семейного права 

заложены классические ценности. Понятие 

«брак» определяется исключительно как доб-

ровольный союз мужчины и женщины, заре-

гистрированный в установленном порядке. 

Устанавливаются запреты усыновления детей 

однополыми парами в целях недопущения 

ущерба психическому, духовному и нрав-

ственному развитию.  

Учитывая все вышеизложенное, пред-

ставляется затруднительным объяснить иг-

норирование Конвенции как 1967 г., так и 

пересмотренной в 2008 г. На сегодняшний 

день Конвенцию 2008 г. ратифицировали 10 

из 46 государств – членов Совета Европы 

(Конвенция 1967 г. действует в отношении 

16 государств – членов Совета Европы). РФ 

не подписывала и не ратифицировала Кон-

венцию 1967 г. и 2008 г. Беря во внимание 

политику, проводимую РФ в последнее вре-

мя, по защите прав и законных интересов 

усыновляемых детей – граждан РФ, присо-

единяться к Конвенции, 2008 г. в ближайшее 

время вряд ли собирается. Во многом это 

связано с запретом гражданам США усынов-

лять российских детей-сирот, что противо-

речит основным принципам, заложенным в 

основу указанного международного акта. Но, 

как отмечает в своем научном труде О.А. Ру-

закова, РФ является не единственной стра-

ной где приняты меры по ужесточению по-

литики по усыновлению детей иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства. 

Автор приводит примеры стран, где после 

вступления в Европейский союз были введе-

ны запреты на международное усыновление. 

К ним относятся, Республика Болгария, Ли-

товская Республика, Республика Молдова и 

Республика Румыния [11, с. 17]. 

Итак, последний аспект, который будет 

рассмотрен в настоящей статье, связан с дей-

ствием на территории государств – членов 

СНГ двух международных правовых актов, 

включающих общие положения об усыновле-

нии. К ним относятся, заключенная в 1993 г. 

Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам (далее – Минская конвенция) 

[9] и в 2002 г. Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам (далее – Киши-

невская конвенция) [8]. Уже по наименованию 

Конвенций понятно, что они регулируют со-

вокупность однородных правоотношений. 

Действенное регулирование, тех же отноше-

ний по усыновлению, обеспечивается специ-

альным актом с совокупностью однородных, 

по характеру правоотношений, норм. 

В Минской конвенции, статьей 37, усынов-

ление и его отмена подчиняются законода-

тельству гражданства усыновителя (договари-

вающейся стороны). Если ребенок является 

гражданином другой договаривающейся сто-

роны, при усыновлении или его отмене необ-

ходимо получить согласие законного предста-

вителя и компетентного государственного ор-

гана, а также согласие ребенка, если это требу-

ется по законодательству договаривающейся 

стороны, гражданином которой он является. В 

случае если ребенок усыновляется супругами, 

из которых один является гражданином одной 

договаривающейся стороны, а другой - граж-

данином другой договаривающейся стороны, 

усыновление или его отмена должны произво-

диться в соответствии с условиями, преду-

смотренными законодательством обеих дого-

варивающихся сторон.  

Содержание Кишиневской конвенции во 

многом повторяет положения ст. 37 Минской 

конвенции. Главная привязка к гражданству 

усыновителя сохраняется, однако с оговоркой: 

если внутренним законодательством усынов-

ляемого не предусмотрено иное (статья 40). 

Эту оговорку, по мнению С.В. Бахина и       

А.С. Игнатьева, можно расценивать как усиле-

ние контроля за международным усыновлени-

ем, а тем самым возможности повышения 
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уровня гарантий, предоставляемых государ-

ством своим гражданам [10, с. 10]. 

Что же касается действия этих актов для 

государств – членов СНГ и не являющихся та-

ковыми, следует обратиться к пункту 3 статьи 

120 Кишиневской конвенции – «Между госу-

дарствами – участниками настоящей Конвен-

ции прекращает свое действие Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 

22 января 1993 года…». По состоянию на июль 

2023 г. участниками Кишиневской конвенции 

являются Российская Федерация, Республика 

Беларусь, Азербайджанская Республика, Рес-

публика Казахстан, Грузия, Кыргызская Рес-

публика, Республика Армения, Республика Та-

джикистан, Республика Молдова, Украина. 

Минская Конвенция не действует для Грузии, 

но дополнительно к ней присоединились 

Туркменистан и Республики Узбекистан. 

Таким образом, к основным проблемам, 

выявленным в процессе исследования право-

вых основ международного усыновления, 

относятся низкая интеграция государств в 

сотрудничестве в области усыновления де-

тей и отсутствие специализированного меж-

дународного правового акта по вопросам 

межгосударственного сотрудничества между 

государствами – членами СНГ в области 

усыновления.
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а последние несколько лет количество

преступлений экстремистской направ-

ленности растет, если еще в 2019 г. их было 

зарегистрировано около 500, то уже в декаб-

ре 2022 их количество возросло практически 

в 3 раза [9]. При расследовании таких пре-

ступлений правоприменители часто упуска-

ют важность экстремистского мотива у субъ-

екта. В связи с этим, актуальной темой явля-

ется его практическое изучение и поиск ме-

тодики исключения экстремистской направ-

ленности в деятельности субъекта для кор-

ректной квалификации преступления. 

За последние несколько десятилетий экс-

тремизм как явление стал предметом обсуж-

дений не просто государственного уровня, а 

мультинародной проблемой, актуальной 

практически для любой страны мира. Экс-

тремизмом принято считать приверженность 

к крайним взглядам и мерам [8], что является 

наиболее общей его дефиницией, так как 

каждое государство определяет его по-

разному. В ряде других стран, принявших 

положения Шанхайская конвенция о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 

положения которой также ратифицированы 

Российской Федерацией, экстремизмом при-

нято считать какое либо деяние, направленное 

на насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти, а также на 

З 
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насильственное изменение конституционного 

строя государства, а равно насильственное по-

сягательство на общественную безопасность, в 

том числе организация в вышеуказанных це-

лях незаконных вооруженных формирований 

или участие в них, и преследуемые в уголов-

ном порядке в соответствии с национальным 

законодательством [1].  

В свою очередь в российском законода-

тельстве в Федеральном законе «О противо-

действии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 N 114-ФЗ дан исчерпывающий 

перечень деяний, которые признаются экс-

тремистскими, в том числе нарушение прав, 

свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социаль-

ной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отноше-

ния к религии [3]. Также, помимо прочего 

указан пункт, отсылающий к Уголовному 

кодексу российской федерации в связи, с ко-

торым экстремистским признается соверше-

ние преступления по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Одним из важнейших элементов экстре-

мистского деяния является экстремистский 

мотив, который считается стимулом, внут-

ренним побуждением лица к совершению 

преступления. Поэтому следует различать 

такие понятия, как экстремистская деятель-

ность и сам экстремистский мотив, так как 

первая возникает как следствие наличия вто-

рого. При этом экстремистская деятельность 

представляет собой активные действия по 

реализации возникшего стимула; отсутствие 

экстремистского мотива свидетельствует о 

том, что преступление нельзя квалифициро-

вать как экстремистское. 

Экстремистский мотив в Уголовном ко-

дексе РФ вырежется либо с прямым указани-

ем, как например, в ч.1 ст. 282 («…по при-

знакам пола, расы, национальности…») или 

в ст. 357 («…национальной, этнической, ра-

совой или религиозной группы…»). Либо 

такой мотив подразумевается через введение 

в диспозицию понятия экстремистских дей-

ствий, что можно увидеть в статьях 280, 

281.1, 282.2, 282.3 УК РФ.  

В связи с этим возникает вопрос о конкре-

тизации и определении экстремистского моти-

ва, так как он является неотъемлемой частью 

не просто субъективной стороны преступле-

ний экстремисткой направленности, но и ча-

стью диспозиции уголовных статей [7]. 

Представляется, что мотив в экстремист-

ских преступлениях является фактически 

криминообразующим признаком, в частно-

сти, следует учитывать, когда преступление 

совершается из экстремистских побуждений, 

а когда подлежит иной квалификации. В 

практике встречаются случаи, когда пре-

ступления, совершенные на почве идеологи-

ческой или национальной ненависти, оши-

бочно квалифицируют как совершенные из 

хулиганских побуждений, что справедливо и 

в обратных случаях [6].  

Наиболее ярко экстремистский мотив ви-

ден в двух случаях: когда преступник со-

вершает деяние ввиду принадлежности его 

самого к определенной группе, целью дея-

тельности которой является радикализм в 

отношении отстаивания собственных идеа-

лов и, когда потерпевший является предста-

вителем какой-либо социальной группы. 

Сложности появляются в стихийно соверша-

емых преступлениях. Тогда правопримени-

телям следует особенно тщательно изучать 

личности потерпевшего и подозреваемого, с 

целью установления приверженности перво-

го к определенной социальной группе, и от-

сутствия у второго личностной неприязни к 

конкретному лицу.  В абз. 3 п.3 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) «О су-

дебной практике по уголовным делам о пре-

ступлениях экстремистской направленно-

сти» об этом сказано так: «Для правильного 

установления мотива преступления следует 

учитывать, в частности, длительность меж-

личностных отношений подсудимого с по-

терпевшим, наличие с ним конфликтов, не 

связанных с национальными, религиозными, 

идеологическими, политическими взгляда-

ми, принадлежностью к той или иной расе, 

социальной группе» [4]. 

Также экстремистский мотив важен в 

установлении вины в деяниях, связанных с 

распространением экстремистского материа-

ла в сети Интернет. В частности, в вышеука-
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занном Постановлении Пленума указано, что 

следует учитывать не только сам факт раз-

мещения информации, но и «иные сведения, 

указывающие на общественную опасность 

деяния, в том числе на направленность 

умысла, мотив совершения соответствую-

щих действий» [4]. 

Таким образом, установление экстремист-

ского мотива является важным элементом 

доказывания. При расследовании и квалифи-

кации преступлений следует первостепенно 

исключать личные неприязненные отноше-

ния между субъектами, исключать хулиган-

ский мотив, а затем рассматривать наличие 

экстремистского мотива у подозреваемого. 

Такой подход представляется наиболее кор-

ректным для исключения неверной квалифи-

кации преступных деяний. 
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Проектирование онлайн-курса является важным и сложным этапом создания образовательной про-

граммы. Чтобы создать эффективное и привлекательное обучающее содержание необходимо со-

ставить план проекта. В данной статье мы рассмотрим основные этапы проектирования онлайн-

курса, более подробно освещается этап определения целей на примере курса «Русский язык как ино-

странный»: язык специальности. 

Ключевые слова: этапы проектирования онлайн-курса, цель, русский язык как иностранный, язык 

специальности. 

 

ри проектировании онлайн-курса важно 

выявить спрос на его концепцию. Ме-

тодист может провести Сustdev, предложив 

сценарий курса с учетом целевой аудитории и 

выстроив стратегию обучения, которая помо-

жет обучающемуся достигнуть результата. На 

этом этапе методист разбирается в современ-

ных методах и технологиях обучения, отбирая 

лучшие, чтобы создать качественный курс. 

1. Цели и целевая аудитория. 
Первым шагом при проектировании он-

лайн-курса является определение целей, ко-

торые нужно достичь. Четкое понимание то-

го, чему нужно обучить и как, поможет в по-

следующих этапах создания курса. Важно 

учитывать целевую аудиторию – их уровень 

подготовки, потребности и интересы. 

2. Выбор LMS. 

Следующий шаг – выбор LMS (Learning 

Management System), которая будет исполь-

зоваться для размещения и проведения кур-

са. Важно выбрать такую платформу, кото-

рая подходит под задачи и цели курса, а так-

же удобна для использования студентами. 

3. Разработка структуры и контента 

курса. 

На этом этапе происходит разработка 

структуры курса и создание содержания. 

Важно определить, какой материал будет 

представлен и в какой последовательности, 

чтобы обеспечить наилучшее усвоение ин-

формации студентами. Рекомендуется ис-

пользовать разнообразные формы материа-

лов, такие как видеолекции, презентации, 

тесты и дополнительные материалы для са-

мостоятельной работы. 

4. Создание интерактивных заданий и 

системы оценивания. 

Для эффективного обучения важно пред-

лагать студентам интерактивные задания, 

которые помогут им применять полученные 

знания на практике. Необходимо также раз-

работать систему оценивания успеваемости 

студентов. 

5. Тестирование и совершенствование. 

После создания курса важно протестиро-

вать его на студентах или экспертах с целью 

получения обратной связи и внесения необ-

ходимых улучшений. Можно собрать отзывы 

студентов о курсе, чтобы узнать об их опыте 

и возможных проблемах. 

6. Запуск и мониторинг. 

После завершения тестирования курс 

можно запустить и предложить его студен-

там. Однако, необходимо проводить монито-

ринг и анализировать результаты, чтобы ви-

деть эффективность курса и вносить измене-

ния при необходимости. 

В процессе планирования между методи-

стом, экспертом (преподавателем), продюсе-

ром и техническим специалистом распределя-

ются следующие задачи: определена целевая 

аудитория курса; описаны цели курса для уча-

щегося, для заказчика обучения, для методи-

П 
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ста, для преподавателя/эксперта. «Суть целе-

направленной подготовки – преодолевать 

длинный путь небольшими шагами и четко 

сформулировать цель. Без этого трудно понять: 

вы двигаетесь вперед или стоите на месте» [1]. 

Цель с точки зрения учащегося: посту-

пить в вуз; выучить специальную лексику 

(биология) – минимум 500 слов; уметь чи-

тать учебно-научную литературу, уметь под-

готовить монологическое высказывание на 

основе текстов предметного содержания; знать 

и использовать известные грамматические 

конструкции на предметном содержании; 

уметь выделять логико-композиционные части 

учебно-научного текста и виды информации, 

содержащейся в нем; уметь сокращать слова и 

понимать сокращения слов; записывать лек-

цию, используя сокращения слов. 

Результат обучения на курсе для уча-

щегося: составить словарик специальной 

лексики и выучить не менее 500 новых слов; 

читать, понимать тексты учебно-научного 

стиля речи и выполнять послетекстовые за-

дания, подготовить монологические выска-

зывания на основе текстов предметного со-

держания; выполнить практические упраж-

нения на использование известных грамма-

тических конструкций на предметном со-

держании; выполнить практические упраж-

нения на выделение логико-композиционных 

частей учебно-научного текста и видов ин-

формации, содержащейся в нем; записать 

текст под диктовку, используя сокращения; 

восстановить текст, в котором используются 

сокращения; сможет сдать экзамен по моду-

лю языка специальности (биология). 

Метрики достижения для учащегося 
(Как мы измерим результат?): прошел авто-

матический тест на знание слов на уровне 

90% и выше; выполнил 100% послетексто-

вых заданий (проверяется экспертом); полу-

чена оценка эксперта «зачет» по критериям 

для монологической речи студента; домаш-

ние задания - выполнил 60% от общего числа 

домашних заданий; результаты экзамена по 

модулю языка специальности (биология) – от 

66% и выше. 

«Деятельность ученика станет мотивиро-

ванной и целенаправленной, когда он осознает 

смысл учебной цели. А чтобы ученик сформу-

лировал и присвоил себе цель, его необходимо 

столкнуть с ситуацией, в которой он обнару-

жит дефицит своих знаний. В этом случае цель 

им воспримется как проблема» [2]. 

Цель с точки зрения заказчика/пла-

тельщика: сократить расходы на обучение; 

перейти от проверки домашнего задания 

экспертом на автоматическую проверку в 

приложении и сократить расходы на зарпла-

ту эксперта. 

Результат для заказчика/плательщика: 
учащимся освоены основные умения и навы-

ки для продолжения обучения по специаль-

ности; часть домашних заданий проверяется 

автоматически. 

Метрики достижения для заказчи-

ка/плательщика: доля студентов, которые 

имеют возможность продолжить обучение 

по специальности на русском языке (не ме-

нее 80%); доля студентов, обучающихся на 

бюджетных местах; 60% домашних заданий 

проверяется автоматически. 

Цель с точки зрения методиста/разра-

ботчика: разработать курс для изучения сту-

дентами подготовительного факультета специ-

альной лексики (биология); составить сов-

местно с экспертом тест для проверки лекси-

ческого запаса; сформировать навыки чтения 

учебно-научной литературы, совместно с экс-

пертом разработать послетекстовые задания; 

сформировать навыки монологической речи 

на основе текстов предметного содержания; 

отобрать критерии для оценки экспертом мо-

нологической речи; использовать известные 

грамматические конструкции на предметном 

содержании; сформировать умение выделять 

логико-композиционные части учебно-науч-

ного текста и виды информации, содержащей-

ся в нем; сформировать умение сокращать 

слова и понимать сокращения слов; сформи-

ровать навык записи лекции с использованием 

сокращений слов; отобрать задания для авто-

матической проверки и задания для самостоя-

тельной работы; сохранить и повысить моти-

вацию к обучению. 

Результат для методиста/разработчика: 
учащийся составил словарик специальной лек-

сики; прочитал, понял тексты учебно-научного 

стиля речи и выполнил послетексовые зада-

ния, подготовил 3 монологических высказы-
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вания на основе текстов предметного содер-

жания; выполнил практические упражнения на 

использование известных грамматических 

конструкций на предметном содержании; вы-

полнил практические упражнения на выделе-

ние логико-композиционных частей учебно-

научного текста. 

Метрики достижения для методиста/раз-

работчика: процент студентов, успешно за-

вершивших обучение на курсе (COR) – не 

менее 80; сданы обязательные домашние за-

дания, % сданных вовремя домашних работ – 

не менее 60%; анкеты обратной связи по 

рейтингу и по мотивации.  

Цель с точки зрения преподавате-

ля/эксперта (создателя контента): сделать 

отбор специальной лексики (биология); подо-

брать тексты и сформировать у учащегося 

навыки чтения учебно-научной литературы, 

навыки монологической речи на основе тек-

стов предметного содержания; подготовить 

практические задания на известные граммати-

ческие конструкции предметного содержания; 

подготовить практические задания для уча-

щихся на выделение логико-композиционных 

частей учебно-научного текста и видов ин-

формации, содержащейся в нем; подготовить и 

провести занятия в формате видеозвонка; раз-

работать задания для самостоятельной работы 

и контрольные материалы. 

Результат для преподавателя/эксперта 

(создателя контента): проверить домашние 

задания; оценить результаты обучения. 

Метрики достижения для преподавате-

ля/эксперта (создателя контента): качество 

обучения – от 70% и выше. 

Проектирование онлайн-курса требует 

времени, ресурсов и тщательной проработки. 

Однако, правильное планирование, целепо-

лагание и создание содержания помогут со-

здать качественную и эффективную образо-

вательную программу для студентов. 
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В статье рассмотрены сущность и структура понятия графическая компетенция обучающихся 8-х 

классов. В качестве педагогического условия автором предложена использование цифровых образо-
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словия современного мира диктуют нам

множество требований. К таким требо-

ваниям относится укрепление уровня графиче-

ской компетенции обучающихся, что находит 

отражение в содержании обновленного ФГОС 

основного общего образования. Процесс, в ре-

зультате которого обучающиеся совершен-

ствуют свою информационную и графическую 

грамотность, которая проявляется в умении 

работать, в том числе, с различными графиче-

скими редакторами называют графической 

подготовкой, основанную на информацион-

ных технологиях. Благодаря это обучающиеся, 

намного качественнее и быстрее ориентиру-

ются в большом объеме информации. 

В связи с этим возникает необходимость в 

развитии компетенций, призванных обеспе-

чить овладение знаниями и умениями в об-

ласти компьютерной графики, устойчивый 

интерес к выбранному направлению. Одной 

из таких компетенций является графическая 

компетенция. 

В нашем исследовании мы придерживаемся 

следующего определения: «графическая ком-

петенция обучающихся 8 классов» – это сово-

купность знаний, умений понимать и выражать 

информацию в графическом виде, навыков ра-

боты с графическими редакторами, а также 

обобщенными способами выполнения графи-

ческих действий, необходимых для осуществ-

ления учебно-профессиональной деятельности, 

способствующие личностному развитию обу-

чающихся в условиях целостного образова-

тельного процесса. 

Развитие графической компетенции с 

применением средств цифровизации активи-

зирует умственную деятельность обучаю-

щихся, развивает пространственные пред-

ставления и образное мышление. Знание 

графического языка, умение делать хотя бы 

базовые схемы, рисунки или же построения, 

работать с различными цифровыми сервиса-

ми и ресурсами подготовит обучающихся к 

практической деятельности в будущем. 

Исходя из данного анализа, нами было 

принято решения в качестве одного из веду-

щих педагогических условий выбрать ис-

пользование цифровых образовательных ре-

сурсов визуализации информации, что бла-

гоприятно влияет на развитие графической 

компетенции. 

Целью цифровых технологий в образова-

нии является включение в процесс обучения 

информационно-коммуникационных техно-

логий для наиболее комфортного и эффек-

тивного решения задач. 

У 
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Современные цифровые инструменты в об-

разовании могут быть использованы для мно-

жества разных целей. Так, на различных сер-

висах можно подготовить яркий и интересный 

наглядный материал, составлять различные 

тесты и викторины, видео- и аудио, сопровож-

дение занятий, инфографики и многое другое. 

Такие инструменты помогают вести вебпорт-

фолио, разрабатывать онлайн-квесты, а также 

организовывать совместную работу над про-

ектами в онлайн формате. 

За счет подобного предоставления инфор-

мации у учеников повышается интерес и мо-

тивация к обучению, происходит комплексное 

воздействие на учеников, а также облегчается 

связь ученика и учителя и улучшается каче-

ство преподавания. Несомненно, цифровые 

сервисы и инструменты, основанные на выше-

изложенном, также положительно влияют на 

развитие графической компетенции. 

В настоящее время некоторые цифровые 

ресурсы, которые мы привыкли использо-

вать в работе и учебе, стали нам недоступны 

в связи с ситуацией в мире. Мы предлагаем 

рассмотреть цифровые сервисы, которые мы 

используем в нашем курсе и доступны для 

использования на сегодняшний день. 

Одним из видов практических работ для 

развития графической компетенции школь-

ников являются инфографики. 

Мы подобрали ресурсы, в которых можно 

реализовывать данные задания и упражнения. 

1. Vista – коллекция трендовых шаблонов, 

тщательно отобранных профессиональными 

дизайнерами. Данный сервис поможет в со-

здании инфографики, лент времени.  

2. Supa.ru – российский аналог Canva. 

Прост в использовании. Можно работать как 

с готовыми шаблонами, так и с чистого ли-

ста. Данный сервис также, как и предыду-

щий позволит выполнить задания курса.  

3. Visme – дизайн создается в онлайн-

редакторе со множеством полезных функций. 

Можно сделать впечатляющие презентации, 

профессиональную инфографику, изображения 

для постов в социальных сетях и не только. 

Также презентации мы предлагаем вы-

полнять с помощью еще одного цифрового 

сервиса Prezy. Современная программа для 

создания интересных и красивых презента-

ций можно назвать Prezi. Данная программа 

является одной из самых лучших и совре-

менных технологий. 

Данный сервис помогает создавать не 

просто красивые и современные, а также ин-

терактивные презентации онлайн. Презента-

ция получается нелинейной, а это значит, 

что презентацию можно свернуть в одну 

картинку или же в одну фигуру, а каждую 

часть презентации развернуть для более по-

дробного рассмотрения. 

Рассмотрим еще один вид практических ра-

бот, и это ментальная карта. Один из способов 

визуально представить информацию, свои идеи 

и концепции в виде карты, является ментальная 

карта. Такая карта состоит из ключевых и вто-

ричных тем. Инструменты по созданию таких 

карт, помогают структурировать большой объ-

ем информации, проводить мозговые штурмы, 

планировать свое время и другое. 

Обучающимся предлагается создать мен-

тальную карту по пройденной теме. В качестве 

цифрового сервиса по созданию ментальных 

карт мы предлагаем такие сервисы как 

MindMaster или MindMeneger. Эти редакторы 

предназначены для создания ментальных карт, 

организации мозгового штурма, создания за-

меток, планирования проектов и множества 

других творческих задач. Интерфейс програм-

мы достаточно удобен и понятен в использо-

вании, что так же упрощает работу. 

Следующий цифровой ресурс, который 

мы предлагаем использовать – это сервисы 

WordWall и LearningApps, которые делают 

обучение более эффективным и решают та-

кие задачи как, повышение мотивации обу-

чения, совершенствование форм и методов 

организации учебного процесса. 

Интерактивные задания, разработанные в 

этих сервисах, позволяют обучающимся за-

крепить и проверить свои знания в игровой 

форме. Такой способ позволяет сформиро-

вать интерес обучающихся к совершенно 

любой учебной дисциплине. 

Изучение нового материала не всегда 

проходит легко и просто. Однообразные ру-

тинные занятия не вызывают интереса у 

обучающихся и порой не способствуют 

быстрому запоминанию учебного материала. 

Такое отношение к занятиям можно легко 
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изменить, если использовать перечисленные 

выше цифровые сервисы. Указанные выше 

цифровые ресурсы выступают важными ме-

тодами развития графической компетенции. 

В нашей работе мы пришли к выводу, что 

использование цифровых ресурсов будет 

весьма эффективным методом для развития 

графической компетенции обучающихся. 

В процессе внедрения данных техник мы 

отметили следующие изменения: 

 развивалось графические компетенции в 
процессе деятельности; 

 формировались умения, связанные с 
восприятием, переработкой и обменом ин-
формацией; 

 ускорялся процесс обучения. 

Нами были разработаны уроки с примене-

нием цифровых сервисов и инструментов. 

Было выявлено, что у обучающихся 8 классов 

повышался интерес к уроку, вовлеченность в 

учебный процесс, что работало на мотиваци-

онные компонент графической компетенции 

обучающихся 8-х классов. Также нами было 

установлено, что, предоставляя теоретиче-

скую информации нетрадиционным спосо-

бом, обучающиеся лучше запоминали и усва-

ивали учебный материал. Использование 

данного условия в обучении позволяет от-

крыть новые творческие возможности обуча-

ющихся и организовать развивающую среду, 

что благоприятно влияет на развитие графи-

ческой компетенции обучающихся. 
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Потребность в тех или иных качествах обусловливается спецификой ситуации и особенностями обуча-
ющихся, и стоящих перед ними задач. Способность обучающегося использовать присущие ему качества 
(или компенсировать их недостаток с помощью других возможностей с учетом конкретной ситуации – 
характеристик группы и задания, особенностей внешнего воздействия) становится решающей, если 
требуется отличить эффективного руководителя от неэффективного. Потребность в тех или иных 
качествах для будущего специалиста объясняется необходимостью решением задач в предстоящей пе-
дагогической деятельности. Реализовать свои качества в практической деятельности  необходимо 
научить бакалавра еще в стенах учебного заведения. Преподавателям вуза, которые работают с обу-
чающимися важно помнить, что следствие того, если в организации лидер занимает главенствующую 
позицию, под его воздействием меняется и сама организация. Чем сильнее влияние лидера в организации, 
тем выше динамика ее развития и тем большие изменения в ней происходят. Такое сочетание дает пра-
во говорить о присутствии диалектического единства и борьбы противоположностей, поскольку не 
только организация «делает» личность, но и личность «делает» организацию. В этой связи становится 
актуальной проблема коммуникативного взаимодействия будущих бакалавров как фактора развития 
лидерских качеств в процессе профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: бакалавр, лидерство, руководитель, лидер, черты личности, коммуникативное вза-
имодействие, профессиональная подготовка. 

 
акалавр – это будущий специалист, ко-
торый будет руководить коллективом, 

будет наделен полномочиями в области при-
нятия решений по конкретным видам деятель-
ности организации. Мы считаем, что наше ис-
следование относится к психолого-педагоги-
ческому виду проектирования. В центре его 
внимания оказывается педагогический про-
цесс, преобразующий обучающихся через раз-
витие их лидерских качеств на основе измене-
ний их отношений к себе, своему лидерскому 
поведению в учебных группах, будущей про-
фессиональной деятельности. 

Таким образом, обучающегося, как буду-
щего специалиста, необходимо рассматри-
вать как руководитель, как лидер, наделен-
ный с определенными качествами. В данной 

работе мы рассматриваем развитие лидер-
ских качеств будущих бакалавров  в процес-
се их профессиональной подготовки в вузе. 
Поэтому нам необходимо развести понятия 
«лидерство» и «руководитель». 

Категории «лидерство» и «руководитель» 
близки по своей сущности, но они имеют 
разные социальные, психологические значе-
ния. Нам представляется, суть различий – в 
характере и направлении выдвижения лидера 
и руководителя. Если лидера избирает ведо-
мая им группа, т. е. лидер выдвигается «сни-
зу», как правило, более демократично. Руко-
водитель назначается как правило, «сверху», 
так или иначе, навязывается. Нам важно бы-
ло рассмотреть различия между руковод-
ством и лидерством. 

Б 
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Более полное различие между руковод-
ством и лидерством представляет Б.Д. Пары-
гин [10]. Им дано соотношение лидера и ру-
ководства: 

«1) лидер в основном призван осуществлять 
регуляцию межличностных отношений в груп-
пе, в то время как руководитель осуществляет 
регуляцию официальных отношений группы 
как некой социальной организации;  

2) лидерство может существовать в усло-
виях малой группы (микросреды); руковод-
ство – элемент макросреды т. е. оно связано 
со всей системой общественных отношений; 

3) лидерство возникает стихийно, а назна-
чение руководителя таковым не является; 

4) лидерство менее стабильно, чем руко-
водство и в большей степени зависит от 
настроения в группе; 

5) руководитель обладает определенной си-
стемой различных санкций, а у лидера ее нет;  

6) лидер принимает более непосредствен-
ные решения в отличие от сложного, опосре-
дованного множеством обстоятельств, про-
цесса принятия решения руководителем; 

7) сфера деятельности лидера, в основном, – 
малая группа, сфера деятельности руководи-
теля осуществляет представительство груп-
пы в макросреде» [10, с. 310-311].  

Рассмотрение процесса формирование ли-
дерских качеств обучающихся требует четкого 
определения понятий «лидерство», «лидер».  

Философский энциклопедический словарь 
трактует следующим образом лидерство «(от 
английского – ведущий, руководитель) – 
один из механизмов интеграции групповой 
деятельности, когда индивид или часть со-
циальной группы выполняет роль лидера, т. 
е. объединяет, направляет действия своей 
группы, которая ожидает, принимает и под-
держивает его действия» [14, с. 312].  

В психологическом словаре лидер поясня-
ется как «член группы, за которым она при-
знает право принимать ответственные реше-
ния в значимых для нее ситуациях; это 
наиболее авторитетная личность, реально 
играющая центральную роль в организации 
совместной деятельности и регулировании 
взаимоотношений в группе» [11, с. 189].   

В данном случае ведущими позициями 
лидера определены ответственность за при-
нимаемое решение, как функция деятельно-
сти, организация и регулирование взаимоот-

ношений в группе. Лидерство, как специфи-
ческое личностное свойство, является важ-
нейшим элементом общей структуры про-
цессов, протекающих в группе. Это феномен 
связан с интеграцией групповой деятельно-
сти, ее эффективностью. Для педагога необ-
ходимы как знания закономерностей жизне-
деятельности группы, так и знания путей 
влияния на лидеров и лидеров на других 
членов группы. 

Таким образом, феномен лидерства тесно 
связан со всеми внутригрупповыми процесса-
ми: общением, межличностными отношения-
ми, организацией группы, групповой социаль-
ной перцепцией, эффективностью групповой 
деятельности, формированием норм и ценно-
стей, влиянием группы на личность и лично-
сти на группу и т. д. 

Наше внимание привлекает позиция                 
Л.И. Уманского в отношении определения ли-
дера, под которым он понимает «социально-
психологическое явление ведущего влияния 
личности на группу в создании оптимального 
решения общегрупповой задачи» [13, с. 20]. 

Нам представляется, что основополагаю-
щим действием в определении, данное авто-
ром, является ведущее влияние личности, ко-
торое позволяет расширить круг влияния при 
достижении цели в деятельности группы.  

Лидер проявляется в определенных исто-
рических условиях не случайно, т. к. усло-
вия, в которых личность проявляет свое 
стремление к лидерству, всегда играют важ-
ную роль. Интересно утверждение исследо-
вателя В.В. Мшвениерадзе, что «… человек 
хочет обрести положение лидера без наличия 
исторических условий, но не бывает лидеров 
без их  стремления к власти» [7, c. 165].   

Таким образом, важнейшим психологиче-
ским фактором, характеризующим личность 
лидера, выступает мотивация, которая и объ-
ясняет стремление человека к лидерству.  

Однако Б.Г. Ананьев [1] указывает, что 
при всем значении мотивационной стороны 
поведения, потенциальные характеристики, 
скрытые возможности человеческого разви-
тия не могут быть сведены к ней или объяс-
нены полностью ее влиянием. Следователь-
но, желание быть лидером должно быть под-
креплено личностными качествами, услови-
ями деятельности, способствующими прояв-
лению этих качеств. 
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Вследствие того, что в организации лидер 
занимает главенствующую позицию, под его 
воздействием меняется и сама организация. 
Чем сильнее влияние лидера в организации, тем 
выше динамика ее развития и тем большие из-
менения в ней происходят. Такое сочетание да-
ет право говорить о присутствии диалектиче-
ского единства и борьбы противоположностей, 
поскольку не только организация «делает» 
личность, но и личность «делает» организацию.  

М. Роджерс в качестве факторов, влияющих 
на выдвижение лидера, выделяет социальный 
статус, физическую привлекательность, ха-
ризму [17]. В основе психологического меха-
низма влияния личности харизматического 
лидера лежит склонность к подражанию, 
идентификации. Человек хочет быть похожим 
на своего лидера, восхищаться им. Действия 
лидера и его мнение становятся действиями и 
мнениями последователей. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем за-
ключить, что лидер – это личность, реализу-
ющая в процессе деятельности свое мотива-
ционное стремление быть лидером и дей-
ствовать как лидер; личность, ведущая за со-
бой других, способная обеспечить свободу в 
организации каждому отдельному индивиду 
для осуществления его собственных целей и 
потребностей с тем, чтобы внести вклад в 
осуществление целей организации.  

Е.С. Яхонтова [15, с. 53], отмечает, что се-
годня современная литература дает множе-
ство подходов к определению понятия «ли-
дер» и каждый рассматривает роль лидера с 
различных точек зрения.  

Для определения сущностных свойств, ка-
честв лидера представляется целесообразным 
рассмотреть типологию лидерства. М. Вебер 
[2], изучая данную проблему, определил типо-
логию лидерства, согласно которой суще-
ствуют: традиционное лидерство, которое 
опирается на веру в святость традиций; рацио-
нально-легальное, или бюрократическое, ос-
нованное на вере в законность существующего 
порядка и его «разумность» (лидер-чиновник, 
исполняющий государственную функцию); 
харизматическое лидерство, основой которого 
является вера в сверхъестественные способно-
сти вождя. Постоянной  в типологии М. Вебе-
ра является вера, а переменным выступают 
законы, традиции, личностная зрелость.  

Отечественные исследователи [4] выде-

ляют два основных типа лидеров. Первый – 
это функциональный (инструментальный), 
компетентный лидер, который сосредоточен 
на выполнения поставленной задачи. Второй 
тип – это аффективный (эмоциональный), 
всеми любимый, акцентирующий свое вни-
мание на взаимоотношениях между участни-
ками группы. Согласно проведенным иссле-
дованиям, функциональному лидеру легче 
добиться лидирующего положения, как в 
благоприятных, так и в неблагоприятных си-
туациях, чем аффективному. 

В зависимости от характера, стиля и со-
держания деятельности Б.Д. Парыгин выде-
ляет различные типы лидера. По характеру 
деятельности – лидеры постоянные (универ-
сальные) и ситуативные (временные); по сти-
лю – авторитарные и демократические; по со-
держанию – лидеры-вдохновители (предлага-
ют программу поведения) и лидеры – испол-
нители (организаторы выполнения уже за-
данной программы [10].   

В своих исследованиях Е.М. Зайцева выде-
ляет шесть типов лидерства: организационное, 
профессионально-деловое, интеллектуальное, 
волевое, эмоциональное, и по направленности. 
Согласно типологии лидерства Е.М. Зайцева 
определяет и тип лидера: организатор, умелец, 
инициатор (мозговой центр), эмоциональный, 
волевой, «совесть» [3]. 

Интересным является указание В.Н. Мя-
сищева на то, что симпатия вызывает склон-
ность действовать в соответствии с желани-
ем любимого симпатичного лица, подражать 
и уступать ему, поддаваться его влиянию. 

Однако это не исключает возможности 
того, что в зависимости от условий воспита-
ния из одних людей формируются лидеры, а 
из других – подчиняющиеся [8]. Для нас 
данный постулат является важным, и мы 
будем придерживаться этого положения. 

Практическое лидерство базируется на 
превосходстве в практической сфере взаи-
модействия. Лидер-практик выступает как 
организатор групповой деятельности, при 
этом он проявляет такие свои личностные 
качества как смелость, уверенность в своих 
действиях, способность добиться поставлен-
ной цели путем распределения обязанностей и 
контроля над ходом ее достижения. Лидер – 
практик в значимой ситуации показывает 
групповой образец поведения.  
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Исследователи С.С. Поповян и В.И. Моро-
зов выделили такие качества, присущие дело-
вому лидерству, как: как умение найти эффек-
тивный подход, умение заставить, готовность 
прийти на помощь, в то время как эмоциональ-
ное лидерство тесно связано со справедливо-
стью в оценке других, общительностью [6]. 

Итак, многие исследователи выделяют 
интеллектуальное, эмоциональное и практи-
ческое лидерство. Интеллектуальное превос-
ходство лидера выражается в большей ско-
рости интеллектуальных процессов, в эруди-
ции, в знаниях. Основой же для эмоциональ-
ного лидерства является привлекательность 
для окружающих. Практическое лидерство 
базируется на превосходстве в практической 
сфере взаимодействия. Лидер-практик высту-
пает как организатор групповой деятельности, 
при этом он проявляет такие свои личностные 
качества как смелость, уверенность в своих 
действиях, способность добиться поставлен-
ной цели путем распределения обязанностей и 
контроля над ходом ее достижения. Лидер-
практик в значимой ситуации показывает 
группе образец поведения. 

В научной литературе проблему лидер-
ства исследователи тесно связывают с ли-
дерскими качествами личности.    

Исследователи А. Лоутон, Э. Роуз отме-
чают, что лидеру присуще такие наиболее 
существенные черты личности: владение ис-
кусством межличностных отношений; сти-
мулирование последователей; дальновид-
ность; умение определять приоритеты; «по-
литическое чутье»; стойкость; харизм и оба-
яние; способность идти на риск; гибкость 
мышления [5, с. 94]. 

Р. Стогдилл [18], изучив личностные ка-
чества лидера выделяет наиболее главные: 

 интеллект; 

 стремление к знаниям; 

 надежность; 

 ответственность; 

 активность; 

 социальное участие. 
В своей работе С. Коссен определяет та-

кие черты лидера как: убедительность; об-
щительность, широкий круг интересов; спо-
собность творчески решать проблемы; уме-

ния доносить идеи до последователей; по-
требность в достижении цели; конструктив-
ность, честность, прямота; чувство соб-
ственного достоинства; энтузиазм; высокая 
дисциплина [15]. 

Исследователь Р. Манн [16] выделяет чер-
ты личности лидера, влияющие на поведение 
человека как лидера. К ним он относит: ин-
теллект; способность к адаптации; экстра-
вертированность; способность влиять на лю-
дей; отсутствие консерватизма; восприимчи-
вость к эмпатию. 

И.В. Резанович отмечает, что главной, ве-
дущей чертой лидера является авторитет. И 
как далее подмечает она, что «авторитет за-
воевывается у окружающих благодаря обра-
зованию и интеллекта, коммуникативным 
качествам и принимаемому в социуме стилю 
поведения, личной харизме и профессио-
нальному опыту, социальной активности и 
способности к неформальному управлению, 
а также к системе ценностей, которая совпа-
дает с основными ценностями окружающих 
людей» [12, с. 99]. 

Можно по-разному оценивать предложен-
ные выше сравнительные характеристики 
лидерства, но нельзя не согласиться с тем, 
что не стоит игнорировать значение лич-
ностных качеств лидера. Однако эти черты 
не являются раз и навсегда данным, их мож-
но и нужно развивать, исправлять в соответ-
ствии с целями и условиями лидерства.  

Потребность в тех или иных качествах 
обусловливается спецификой ситуации и 
особенностями обучающихся, и стоящих 
перед ними задач. Способность будущего 
специалиста использовать присущие ему 
качества (или компенсировать их недоста-
ток с помощью других возможностей с 
учетом конкретной ситуации – характери-
стик группы и задания, особенностей 
внешнего воздействия) становится решаю-
щей, если требуется отличить эффективно-
го руководителя от неэффективного. В этой 
связи становится актуальной постановка 
проблемы коммуникативного взаимодей-
ствия будущих бакалавров как фактора 
развития лидерских качеств в процессе 
профессиональной подготовки. 
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The need for certain qualities is determined by the specifics of the situation and the characteristics of the 

students and the tasks facing them. The student’s ability to use his inherent qualities (or compensate for their 

lack with the help of other opportunities, taking into account the specific situation – characteristics of the 

group and task, characteristics of external influence) becomes decisive if it is necessary to distinguish an 

effective leader from an ineffective one. The need for certain qualities for a future specialist is explained by 

the need to solve problems in the upcoming teaching activity. It is necessary to teach a bachelor to realize 

his qualities in practical activities while still within the walls of the educational institution. It is important for 

university teachers who work with students to remember that if a leader occupies a dominant position in an 

organization, the organization itself changes under his influence. The stronger the influence of the leader in 

the organization, the higher the dynamics of its development and the greater the changes that occur in it. 

This combination gives the right to talk about the presence of dialectical unity and the struggle of opposites, 

since not only the organization «makes» the personality, but also the personality «makes» the organization. 

In this regard, the problem of communicative interaction between future bachelors as a factor in the devel-

opment of leadership qualities in the process of professional training becomes relevant. 

Keywords: bachelor, leadership, manager, leader, personality traits, communicative interaction, professional training. 
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В современной системе инклюзивного образования активная субъектная позиция учителя играет 
решающую роль в обеспечении успешных результатов обучения учащихся с различными образова-
тельными потребностями. Подчеркивая ключевую роль учителя в качестве фасилитатора инклю-
зивности, автором исследуется важность активного участия педагога и наличия его позиции по 
отношению к инклюзивному образовательному процессу. Изучая различные научные точки зрения на 
развитие инклюзивной компетентности, в статье раскрывается, как субъективность учителя мо-
жет трансформировать образовательную практику для эффективной поддержки всех учащихся. 
Посредством обобщения результатов исследований отмечается важность проявления активной 
субъектной позиции учителя в процессе построения инклюзивной образовательной среды, которая 
позволяет каждому учащемуся быть успешным в процессе социальной адаптации. 
Ключевые слова: активная субъектная позиция, инклюзивное образование, учитель, инклюзивная 
образовательная среда, инклюзивная компетентность. 

 
нклюзивное образование стало неотъ-
емлемой частью современных образо-

вательных систем в мире. Оно направлено на 
предоставление равных возможностей и 
поддержки учащихся с различными потреб-
ностями, обеспечивая их участие в обычных 
занятиях, мероприятиях наряду со своими 
сверстниками. Одним из ключевых факторов 
успешного внедрения инклюзивного образо-
вания является компетентность учителя. 

Работа современного педагога основана на 
деятельностном подходе, в основе которого 
лежит субъект-субъектный подход. В.Е. Корти-
ева отмечает, что создать субъект-субъектные 
отношения может учитель, обладающий прояв-
ленной субъектной позицией [1].  

Успех инклюзивного образования во мно-
гом зависит от активной субъектной пози-
ции, занимаемой учителем. Термин «актив-
ная субъектная позиция» предполагает ак-
тивное участие учителя и его личной пози-
ции по отношению к инклюзивному образо-
вательному процессу. Активная субъектная 
позиция учителя играет важную роль в раз-
витии его инклюзивной компетентности. 
Под активной субъектной позицией нами 
понимается готовность и способность учите-
ля принимать инициативу, проявлять твор-
ческий подход к решению задач и активно 
взаимодействовать с учащимися, их родите-

лями, коллегами и другими участниками обра-
зовательного процесса. По мнению М.В. Ма-
наковой субъектность педагога является лич-
ностным качеством, которое обеспечивает эф-
фективность педагогического процесса [2], 
которое охватывает не только знания и навы-
ки, но и установки, убеждения, ценности, эмо-
ции учителя, формирующие практику педаго-
гического труда. К.А. Абульханова-Славская 
считает, что субъектность позволяет учителю 
оценивать свои способности и возможности и 
соотносить их с условиями, требованиями об-
разовательного процесса [3]. Осознание себя 
ключевыми посредниками инклюзивности 
позволяет учителю создавать благоприятную 
среду, в которой все учащиеся могут преуспе-
вать в учебе и социальном плане. Многочис-
ленные научные точки зрения (Е.Н. Волкова, 
А.А. Каленов, Г.В. Новикова, Л.Г. Майдокина) 
пролили свет на то, как субъективность учите-
лей влияет на развитие инклюзивной компе-
тентности как в теоретических рамках, так и 
в практическом применении. Одной из таких 
точек зрения является социальный конструк-
тивизм, отстаиваемый Львом Выготским, 
который делает акцент на совместном обу-
чении посредством взаимодействия между 
учащимися с различными способностями. Ак-
тивная субъектная позиция учителя проявля-
ется в нескольких направлениях деятельности: 

И 
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в процессе самообразования и саморазвития, 
способности к сотрудничеству и коммуника-
ции с участниками образовательных отноше-
ний. Учитель должен уметь эффективно взаи-
модействовать с родителями учащихся, специ-
алистами и другими учителями. Это позволяет 
создать единую команду, работающую на бла-
го каждого ребенка. 

По мнению О.Е. Хухлаева, Н.В. Ткаченко, 
учителя, занимающие активную субъектную 
позицию, признают разнообразие как пре-
имущество, а не помеху или бремя в своих 
классах. Они ценят уникальные сильные 
стороны каждого учащегося, признавая при 
этом индивидуальные трудности. Поощряя 
уважение к различиям среди, они воспиты-
вают сопереживание, понимание, терпи-
мость и сострадание. Это создает позитив-
ный климат, основанный на доверии, где 
каждый чувствует, что его ценят, независимо 
от инвалидности или недостатков [4].  

Кроме того, чувство самоэффективности, 
самореализации, востребованности играет 
важную роль в развитии субъективности 
учителя в инклюзивном образовательном 
процессе. Когда педагог верит в свою спо-
собность эффективно удовлетворять различ-
ные потребности учащихся, начиная от тех, 
кто нуждается в дополнительной поддержке 
из-за когнитивных задержек, физических 
нарушений, социально-экономического по-
ложения, других, испытывающих поведенче-
ские и эмоциональные трудности, они с 
большей интенсивностью используют инно-
вационные подходы в процессе преподава-
ния: адаптацию учебных программ, диффе-
ренцированное обучение, совместную груп-
повую работу, наставничество сверстников. 
Учитель, обладающий активной субъектной 
позицией, будет стремиться достичь лучших 
результатов с каждым учащимся, что будет 
способствовать улучшению общих показате-
лей успеваемости. 

Важно отметить, что развитие активного 
субъектного подхода требует постоянной 
рефлексивной практики педагога. Учитель, 
осознающий свои собственные предубежде-
ния, предположения, отыскивает возможно-
сти своего профессионального развития, со-
трудничества с коллегами.  

Один из ключевых аспектов развития ин-
клюзивной компетентности учителя заклю-
чается в отношении педагогов к особенностям 

развития учащихся. По мнению А.Б. Серых, 
учителя, которые считают инклюзивность 
фундаментальной ценностью, с большей веро-
ятностью создадут атмосферу, в которой уча-
щиеся будут чувствовать себя уважаемыми и 
ценимыми независимо от их происхождения 
или способностей [5]. В.И. Ревякина обращает 
внимание на зависимость ценностных ориен-
таций и поведения педагога в профессиональ-
ной деятельности [6].  

Развивая эмпатию к различиям между 
учащимися, учителя способствуют понима-
нию и принятию учащихся с особенностями 
развития среди сверстников. Кроме того, 
роль учителя с активной субъектной позици-
ей в инклюзивном процессе выходит за рам-
ки образовательной деятельности; она вклю-
чает в себя формирование в будущем поко-
лении личностей, обладающих навыками, 
необходимыми для создания гармоничного 
общества. Благодаря своей активной субъ-
ектной позиции учителя в продвижении ин-
клюзивности воспитывают всесторонне раз-
витых граждан, способных с пониманием 
относиться к разнообразию, которые выхо-
дят из школы, готовые взаимодействовать с 
различными точками зрения в обществе.  

Важными характеристиками субъектной 
позиции учителя в инклюзивном процессе 
являются: четкие представления учителя о 
своих профессиональных и личных ценно-
стях, убеждениях и ожиданиях в отношении 
инклюзивного образования. Это позволяет 
ему лучше понимать свои мотивации и цели 
в работе с разнообразными учениками. Учи-
тель, имеющий выраженную субъектную по-
зицию, обладает уверенностью в своих спо-
собностях и знаниях, необходимых для 
успешной работы в инклюзивной среде, 
справляется с вызовами и проблемами, кото-
рые могут возникнуть. В процессе построе-
ния инклюзивной образовательной среды 
учителя проявляют автономию в принятии 
решений и выборе методов обучения, осно-
вываясь на потребностях и особенностях 
каждого ученика. Они адаптируют програм-
мы и стратегии, чтобы максимально удовле-
творить потребности всех учеников. Учителя 
с проявленной субъектной позицией активно 
взаимодействуют с коллегами, специалиста-
ми и родителями учеников, чтобы создать 
совместное образовательное пространство. 
Они способствуют сотрудничеству и обмену 
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опытом для обеспечения наилучших резуль-
татов. Учителя, имеющие субъектную пози-
цию, обладают высокой степенью эмпатии и 
понимания потребностей и индивидуальных 
особенностей учеников. Они стремятся со-
здать поддерживающую и включающую обра-
зовательную среду, где каждый ученик чув-
ствует себя принятым. Они постоянно разви-
вают свои навыки и знания в области инклю-
зивного образования, исследуют новые мето-
дики, изучают лучшие практики и учатся на 
примерах из своего практического опыта.  

Субъектная позиция учителя играет кри-
тическую роль в успешной реализации ин-

клюзивного образования, так как это позво-
ляет учителю не только адаптировать свои 
методики и подходы, но и вдохновлять и во-
влекать учеников в обучение, содействуя их 
личностному развитию. 

Активная субъектная позиция учителя яв-
ляется важным фактором в развитии его ин-
клюзивной компетентности. Учитель должен 
быть инициативным, развиваться професси-
онально, эффективно взаимодействовать с 
учащимися, родителями и коллегами. Такой 
учитель сможет создать условия для успеш-
ного обучения и развития каждого ребенка в 
процессе инклюзивного образования. 
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Статья посвящена исследованию личностных предикторов, влияющих на потребность в непрерыв-

ном образовании взрослых. Определены предикторы готовности к непрерывному образованию спе-

циалистов, находящихся на разных этапах карьерного пути. 
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ведение. Всеобъемлющие изменения в

мире сегодня приводят к изменению

традиционного уклада жизни, к пересмотру 

представлений о профессиональном пути как 

о многогранном и безграничном и требуют 

включенности человека в регулярное фор-

мальное, неформальное, информальное обра-

зование – в непрерывное образование в те-

чение всей жизни. В зарубежном научном 

сообществе значение связи карьерного раз-

вития и непрерывного образования в течение 

всей жизни обозначено с 70-х годов прошло-

го века (Faure Е., 1972; Arthur M.B., 1989; 

Sullivan S., 2005;  Siebert H., 2006; Peter, J., 

2007 и др.) и сейчас сформирована концеп-

ция «lifelong learning», которая подразумева-

ет непрерывное обучение в течение всей 

жизни во всех сферах деятельности челове-

ка, не только профессиональной. В России 

значение термина «lifelong learning» (обуче-

ние на протяжении всей жизни) чаще всего 

отождествляют с понятием «образование в 

течение жизни» (lifelong education), это об-

щее, профессиональное, дополнительное, 

корпоративное образование. Приходится 

констатировать, что единого понимания нет, 

но оно необходимо в связи с развитием тео-

рии, практики, методической и нормативной 

базы непрерывного образования [1]. 

Вкладом в разрешение проблематики «не-

прерывного образования» стало наше иссле-

дование личностных предикторов, влияю-

щих на потребность в непрерывном образо-

вании взрослых. 

Цель данного исследования определить 

предикторы готовности к непрерывному об-

разованию специалистов, находящихся на 

разных этапах карьерного пути. Для выявле-

ния предикторов готовности к непрерывному 

образованию специалистов, находящихся на 

разных этапах карьерного пути, был приме-

нен опросник «Оценка готовности к непре-

рывному обучению» (Life Long Learning In-

ventory, AARP Harris Interactive Inc.) в адап-

тации В.А. Унесихиной, Ф.С. Исмагиловой 

[2]. Опросник позволяет определить:  

1) общий уровень готовности к непрерыв-

ному обучению; 

2) тип мотивирующей ситуации;

3) цели непрерывного обучения;

4) предпочитаемые методы и способы не-

прерывного обучения; 

5) предпочитаемые новые знания;

6) формы обучения;

9) цели обучения;

10) сроки обучения.

В проведенном эмпирическом исследова-

нии приняли участие 251 человек. Исследо-

вание проведено посредством однократного 

онлайн-опроса. Выборка состоит из специа-

листов различных профессий, привлеченных 

к опросу через профессиональные онлайн-

В 



Научный потенциал, 2023, № 3(42) 

101 

чаты. Опросы проведены с помощью сервиса 

Google Формы. Возраст участников исследо-

вания составил от 15 до 62 лет, средний воз-

раст – 43,6 года, стандартное отклонение 7,6. 

Анализ социально-демографических данных 

позволяет описать характер полученной вы-

борки исследования – 78,5% обследуемых 

имеют высшее образование, большинство, 

57,4%, занимает должность специалиста, ра-

ботают в таких сферах, как медицина 

(13,5%), торговля (10,8%), производ-

ство(10,4%), образование (10,0%), финансы 

(9,6%), социально-психологическая деятель-

ность (9,6%), меняли профессиональную ка-

рьеру только один раз в жизни (38,2%) или 

вовсе не меняли (36,7%), 97,6 % в выборке 

не имеют физических ограничений. Боль-

шинство респондентов имеют стаж работы 

от 10 до 30 лет (в сумме 79,6%). По этапам 

карьерного пути выборка разбита на пять 

групп, большинство респондентов (в сумме 

61%)субъективно соотносят свою карьеру с 

ее серединой или кризисом середины карье-

ры (таблица 1). 

Таблица 1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ В ВЫБОРКЕ ПО ЭТАПУ КАРЬЕРНОГО ПУТИ 

Значение Количество Процент 

Начало карьеры 17 6,8 

Середина карьеры 89 35,5 

Кризис середины карьеры 64 25,5 

Выбор карьерного пути 61 24,3 

Завершение карьеры 20 8,0 

Результаты исследования. В связи с тем, 

что в используемом опроснике числовые по-

казатели не соотносятся со стандартизиро-

ванной шкалой и получаемые данные отно-

сятся к ранговой шкале, для математико-

статистического анализа применены методы 

непараметрической статистики. С помощью 

критерия H-Краскала-Уоллеса выявлены 

значимые различия в предикторах непре-

рывного образования в зависимости от этапа 

карьерного пути (таблица 2). 

Таблица 2 

ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧИЙ ОТНОШЕНИЯ К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТАПА КАРЬЕРНОГО ПУТИ 

Переменные Эмпирическое значение кри-

терия, Н 

Уровень  

значимости, р 

Общая готовность к непрерывному 

обучению 

10,5 0,033 

Тип мотивирующейситуации 27,7 0,000 

Цели непрерывного обучения 10,9 0,028 

Предпочитаемые новые знания 11,4 0,022 

Цель обучения – навыки и знания 14,7 0,005 

Цель обучения – работа 13,3 0,010 

Поскольку шкалы опросника исчисляются 

в разных числовых интервалах, для сопо-

ставления показателей в каждой выделенной 

группе данные были приведены к одной ран-

говой шкале (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Диаграмма размаха предикторов, значимо отличающихся 
в зависимости от этапа карьерного пути 

Обсуждение. Диаграмма показывает как 
группы по категориям «начало карьеры», 
«середина карьеры», «кризис середины карь-
еры», «выбор карьерного пути» и «заверше-
ние карьеры» отличаются друг от друга по 
показателям непрерывного образования. 

Специалисты в начале карьеры показы-
вают наибольшую готовность к непрерыв-
ному образованию в сравнении с другими 
этапами карьерного пути. Они мотивирова-
ны, чтобы немедленно применять знания, 
которые получили, Также высокие значения 
здесь проявляют «Ориентации на новые зна-
ния», «Цели обучения – навыки и знания», 
«Цели обучения – работа». То есть большин-
ство понимают уже в начале карьеры, что 
учиться придется всю жизнь. 

У специалистов, относящих свой профес-
сиональный путь к середине карьеры, готов-
ность к непрерывному образованию и целена-
правленность на непрерывное образование 
значительно снижается, низкий показатель 
«ориентации на новые знания», «цель обуче-
ние – навыки и знания». Несмотря на это, по-

давляющее большинство испытуемых прояви-
ли готовность применять полученные знания 
немедленно. Показатель «цель обучения – ра-
бота» хотя и снижен в сравнении с началом 
карьеры, но уровень медианы демонстрирует 
общую стабильную значимость обучения, ко-
торые можно применить в конкретной работе. 

Специалисты, которые считают, что нахо-
дятся в кризисе середины карьерыпроявляют 
повышение интереса к непрерывному обра-
зованию в сравнении с категорией середины 
карьеры, но не достигает того уровня, кото-
рый был в начале карьеры. Все респонденты 
опроса проявили высокую готовность немед-
ленно применять полученные знания на прак-
тике. «Цели непрерывного образования» 
остаются в среднем значении шкалы рейтинга, 
что совпадает с другими этапами карьеры 
кроме начала карьеры. «Ориентация на новые 
знания» и «цель обучения – навыки и знания» 
в этот период показывают низкие значимость 
для респондентов опроса, а вот «цель обуче-
ние – работа» остается на высоком уровне.  

На этапе выбора карьерного путиспециа-
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листы не показывают заинтересованности в 
общей готовности к непрерывному образо-
ванию, целенаправленности на образование, 
ориентации на новые знания и навыки. Эти 
показатели остаются примерно равными 
уровню середины карьеры и кризиса середи-
ны карьеры, сужается диапазон средних зна-
чений к выбранному показателю. Медиана, 
находящаяся на нижней границе диапазона 
средних значений и показывающая низкий 
уровень на шкале рейтинга, показывает отно-
шение испытуемых к непрерывному образова-
нию как намерение какое-то время подождать 
с применением полученных знаний. И только 
работа как цель обучения и применение полу-
ченных в обучении знаний и навыков в кон-
кретной работе показывают высокую значи-
мость, хотя и в суженном диапазоне средних 
значений количества респондентов. 

На этапе завершения карьерыв «общей го-
товности к непрерывному образованию» и 
«целях непрерывного образования» проявля-
ется широкий диапазон средних значений по 
большинству респондентов в сравнении сдру-
гим этапами карьеры, но по значимости кате-
гории находится на низком уровне. «Ориента-
ция на новые знания», снизившаяся после 
начала карьеры, остается на средне-низком 
уровне без изменений на всех этапах карьеры 
вплоть до завершения карьеры. Примечатель-
но, что на этапе завершения карьеры «цель 
обучения – навыки и знания» проявляется в 
наивысшем за весь карьерный период значе-
ний, и в широком диапазоне респондентов. 
Полученные в обучении знания и навыки все 
респонденты намерены применить немедлен-
но. И логично на данном этапе карьеры низкое 
значение в шкале рейтинга показателя «цель 
обучения – работа». 

Заключение. Целью нашего исследова-
ния было определить отношение и предик-
торы готовности к непрерывному образова-

нию специалистов находящихся на разных 
этапах карьерного пути («начало карьеры», 
«середина карьеры», «кризис середины ка-
рьеры», «выбор карьерного пути», «завер-
шение карьеры»). Мы получили пять порт-
ретов специалистов, которые отличаются 
друг от друга отношением к непрерывному 
образованию.  

Выводы. Нами определены предикторы 
готовности к непрерывному образованию 
специалистов находящихся на разных этапах 
карьерного пути. 

Наиболее сильная ориентация на непре-
рывное образование – в начале карьеры, далее 
по снижению на этом этапе карьеры следуют 
«ориентация на новые знания», «цель обуче-
ния – навыки и знания», «ситуации, мотиви-
рующие к непрерывному обучению» и самый 
низкий – это «цель обучения – работа».  

В середине карьеры мы видим, что наибо-
лее высокий показатель – это не «цели непре-
рывного образования», а готовность реализо-
вывать то, что получено в обучении сразу (си-
туация, мотивирующая к НО). Меньше всего 
представлено также «цель обучения – работа».  

Те, кто находится в кризисе середины ка-
рьеры показывают наибольшую значимость 
«ситуации, мотивирующие к НО» и средние 
по значению, близкие по оценке остальные 
показатели непрерывного образования. 

Уверенное намеренье подождать в приме-
нении полученных знаний проявили те, кто 
выбирают карьерный путь. Самый высокий 
показатель здесь –  это «цель обучения – ра-
бота», незначительно отстают и имеют сред-
нее значение прочие показатели. 

При завершении карьеры наиболее значи-
мым выявлено «цель обучения – навыки и 
знания», далее по снижению значимости – 
«ситуации, мотивирующие к НО», «ориента-
ция на новые знания», «цели непрерывного 
образования» и «цель обучения – работа». 
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В статье анализируется творческое наследие мыслителей разного времени, в контексте кризиса 
современной цивилизации. Проблема формирования человеческого в человеке, которая не только ни 
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Если бы наша эпоха была только трагична, но она еще и гнусна. 
Вот от чего ей надо даровать прощение! 

Альбер Камю 

овременная цивилизация, кажется, уже
«на дне» своего бытия, чрезвычайно со-

бой обижена и оскорблена. «Жизнь ее – на 
краю», гадает быть ей или уже не быть. Сла-
бо пытаясь взывать ко все еще имеющимся 
остаткам разума и чувств, инстинкту само 
сохранения. К самоанализу [1]. На базе, 
фундаменте последней надежды, которая 
жила, пестовалась в мыслях и трудах самых 
ответственных, мудрых и чувствующих за-
коны и претензии настоящего и будущего. 

Но, как известно, любая мысль изречен-
ная, в лучшем случае, лишь содержит благие 
намерения, которые при их реализации, обо-

рачиваются ложью. Эта ложь, почему-то, 
всегда предпочитает оканчиваться на «изм». 
Материализм и идеализм, консерватизм, ка-
питализм, социализм, коммунизм…. Звезд-
ное небо далеко и высоко, есть вечное и бес-
конечное; реальность сурова, живет по сво-
им законам. Жизнь человеческая наполнена 
неприятными для нее истинами. Жаждет 
«хлеба и зрелищ», в ситуации, когда не до 
жиру, быть бы живу, по «малым духовным 
тарифам». У нее, уже изначально, в Древно-
сти возникли глубокие сомнения по поводу 
«успехов» того, что принято называть «циви-
лизацией». Ее технологии, дающие желанный 

С 
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комфорт, губят живое человеческое начало в 
человеке; обезличивают его, превращая в «ни-
что». Эти риски все больше смертельно-
опасны. Однако, чтобы найти дорогу в Рай, 
надо постоянно устраивать себе земной Ад. 
Современная цивилизация уже совсем не мо-
жет и не хочет любить человека; «просит», 
наконец, оставить его в покое. Силой пытается 
прикрыть свою слабость, ее иррациональ-
ность, сердечную недостаточность. 

Человечество первобытное, наивное, вери-
ло, что Земля держится на трех, но очень 
мощных китах. Цивилизация, уповала на ра-
зум свободный и творческий, душу человече-
скую. Она пыталась устроиться на платформе 
триады: Вера, Надежда, Любовь; необходимо-
сти морально-нравственного. Требовала очи-
щения разума и чувств (высоких и необходи-
мо-прагматических) [2]. Человечество за все 
берется, но вот только ему не все удается; то-
гда остается относиться к себе всерьез, но, по 
возможности, с легким юмором.  

Мир человека, внутренне и внешне, весь-
ма противоречив, потому сомнителен. Все 
люди, так называемые простые и мудрецы, 
верят и не верят в одно и тоже. Человек – 
явление космическое и, одновременно, зем-
ное, потому его плены в явном несоответ-
ствии таким масштабам. Это то, что хочет 
видеть он сам, в его личной жизни, обстоя-
тельствах. Отсюда ориентация на собствен-
ные мировоззренческие ценности, миро-
ощущение. Жизнь – поле борьбы Добра и 
Зла, они в цивилизационном процессе не 
различимы. Охотно добавляют друг друга. 
Но есть не только частная, но и общая Кар-
тина Мира. Утверждение Фридриха Ницше 
из конца XIX в., что мир добровольно идет в 
сумасшедший дом, сегодня уже трудно под-
вергнуть сомнению. При желании, можно 
только добавить: этот Дом прилично попол-
нился: нас 8 миллиардов. Интересно сколько 
из них недоумков и сколько собственно лю-
дей? Первые добровольно соглашаются 
оставаться в дураках, жить таким легче, да и 
выгоднее. Людей же надо искать исключи-
тельно среди детей, малых, еще не испор-
ченных тем, что называется цивилизацией. С 
их пока еще чистыми глазами и душой. 
Главная болезнь человека: он так и не 
научился слушать, слышать, понимать дру-
гого. На верхних этажах этого Дома – проч-

но, надолго обосновались откровенно боль-
ные пациенты, а жаждущих врачевать загна-
ли в подвалы жизни. Такое сообщество, 
предсказуемо, может пролить море крови, и 
как бы в нем, все вместе, не утонуть. Шутят, 
если бы сегодня явился Христос, то его не 
стали бы распинать, а пригласили бы к обе-
ду. Выслушали, а потом дружно расхохота-
лись. Хотя, если человечество уже не верит в 
такой «прогресс», то разве это уже не какой-
то прогресс? Это мир, в котором нет мира, и 
в нем предстоит жить в веке ⅩⅪ. Для Рос-
сии, может оказаться вариант отнюдь не 
прежней сверхдержавы, а региона, перепол-
ненного сложнейшими проблемами.   

Материально-ориентированная цивилиза-
ция в целом исчерпала ресурс. Она уже не 
верит в свой потенциал, будущее. Кажется, 
что человек тоже полностью опустошен, от-
того не щадит себя, все вокруг. Но он – выс-
шее создание Бога и Природы, потому что 
способен взять лучшее у них. Есть суждение, 
что это – «падший ангел». Да, он далеко не 
ангел, но и ангелам – далеко до Бога. Остает-
ся движение вверх, поближе к звезде, называ-
емой «прогрессом». Но, при этом, не факт, 
что он уже научился хорошо думать. Все 
больше звонит, все меньше пишет, что актив-
но делали на Руси в XXVII, XVIII вв. Пере-
писка была основным способом общения 
между теми, кто хотя бы знал буквы. Дневни-
ки писали не только барышни, но и мудрые 
люди с их мудрыми мыслями. Коими массово 
пренебрегает век XXI. 

Человек – существо био-социальное. При-
чем, «био» в нем значительно больше, пото-
му, по большому счету – явление природное. 
Он взял из каждой живой особи, все, что в 
ней имеется, позитивное и негативное. 
Наиболее наглядное – человек «пчела». Пче-
линый улей – это прообраз нашего сообще-
ства [4]. В нем все упорядочено, предопре-
делено по месту и функциям. Имеется все 
тоже: управители и управляемые, тружени-
ки, соблюдающие «традиции, устои, некие 
права и мораль».  Они – «Государственники» 
(честно поставляющие мед в общую копил-
ку-улей, но и резко расправляются) воюют с 
непрошеными гостями; выпуская в них свое 
жало. Сами, при этом, погибают. Есть также 
«люди-лошади», живущие в «шахте» своей 
жизни. Их молодыми, опускали в угольную 
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шахту, без электричества, и они исполняли 
там роль грузчика-разгрузчика, ходили по 
кругу. Постаревших, больных, слепых, от-
правляли на волю (на пенсию). Но и там они 
привычно ходили по кругу жизни (не зная, не 
понимая зачем, в своих городах-селениях), 
доживая свой век. Есть еще люди – «обезья-
ны». Ловко бегают по деревьям, поедая спе-
лые бананы, отбрасывая неугодные; такие 
бойкие «бизнес-обезьяны». При этом, они 
очень любят изображать, подражать. Осо-
бенно обезьянья «элита». Русскому медведю 
нельзя быть похожим на истинную, наслед-
ственную западную элиту, иначе всяческие 
«санкции». Что позволено Юпитеру, то не 
положено быку.  

Подобно птице, человек иногда очень вы-
соко взлетает, но неизбежно «плюхается» 
вниз, под радостное улюлюканье ближних и 
дальних своих «друзей». Подобно мыши, он 
пытается спрятаться поглубже, в подполье 
жизни, но все равно, в поисках пропитания, 
возвращается на «свет безбожный». Хоро-
ший был человек, «но не орел!». Да и не ор-
линое сегодня время. «Короновирусное», 
трусоватое! Чтобы «достойно» жить, нужны 
всего лишь тоже три вещи: «деньги, деньги и 
еще раз деньги». Они – главный учитель и 
воспитатель человека. В других помощни-
ках, фактически, нет нужды. Все старые ми-
фы: демократия, свобода, справедливость; 
всесильный рынок – сегодня рухнули. Новых 
нет. Прежний порядок предлагает, воспиты-
вает многочисленно – неизбежные пороки. 
Обман, алчность, бесстыдство, зависть. В 
таком «порядке» мир человека не способен 
измениться. Он – «кнут», определяющий, 
кто хозяин, а кто – «раб лампы». Но, в сущ-
ности, и те, и другие – рабы этой системы.  

Что только ни придумал человек, чтобы 
стать счастливее. Но свобода оборачивалась 
беспределом анархии. Иисус Христос рато-
вал за полную свободу. А Понтий Пилат был 
жестким государственником. Платон напи-
сал трактат «О государстве» – благодетеле; 
но он, по-пушкински, обернулся «Медным 
всадником», жестоким смотрителем. Кто-то 
пытался сформулировать идеологию «ра-
зумного эгоизма». Но разум человеческий 
очень ограничен, а «эгоцентризм» – вечен и 
бесконечен во времени и социальном про-
странстве. Кто-то предлагал теорию «кон-

вергенции», взять все лучшее, что было и 
есть в обществе. Но «эта конвергенция» 
осуществилась на основе плана реформ «ин-
теграции» нашей экономики в модель запад-
ного рынка, отнюдь не на выгодных для нас 
условиях. Все окончилось банальным раз-
граблением России, с утратой суверенности. 
Суверенным, самодостаточным отказался 
быть сам человек. Устал быть творцом, с по-
стоянным напряжением сил и «работы над 
собой». Когда время требует, зовет «вперед», 
вопреки любым жизненным обстоятель-
ствам. Захотел пожить простым обывателем, 
стал «едоком» и потребителем комфортного, 
привлекательного вещного мира. Постоянно 
ищет компенсации за конечность своего бы-
тия. И «съедает» самого себя, как личность. 
Это к тому же бывает выгодно и куда как 
проще, спокойнее. Вот только вопрос цены 
оказался запредельно большим, а тишина 
обманчивой (сплошные тревоги наши). 
Спрашивается, зачем родился и живет такой 
человек, чем отличается от животного. Когда 
остается только один инстинкт необходимо-
го выживания. Россия повторила судьбу Го-
голевской невесты из его «Женитьбы», когда 
предпочитала жениха идеального, но полу-
чился «никто и никак». Кого-то отвергла, 
других изгнали, а последний просто сбежал 
от Агафьи Тихоновны. Осталась обескура-
женной, что для нее, может быть, и к лучше-
му. Западу сегодня не нужны ни свобода, ни 
государство, ни семья, ни сам человек; с 
надуманными правами и обязанностями, мо-
ралью. Наиболее жесткие мотивы о природе 
человека, его жизни, присутствуют в «Фау-
сте» Гете. «Затем что лишь на то, чтоб с 
громом провалиться, годна вся эта дрянь, что 
на земле живет. Не лучше ль было им уж во-
все не родиться» [3]. Такой гнев вполне по-
нятен и даже может быть разделяем. Требует 
соответствующей «сантехники», «чинить-
то» надо не отдельного человека, а всю си-
стему. Хочешь быть в ней не порочным, а 
добродетельным, готовься к возмездию: ни-
щете и тела, и духа. Идеальное отгорожено 
от реального толстой, отвратительной пере-
городкой. Но все должно быть иначе, или вся 
человеческая История становится просто 
бессмысленной. «Расплодились», раньше 
было полмиллиарда, сейчас – восемь. И ум-
ников слишком много, считают такие рефор-
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маторы: «Образованные просто одолели». Все 
надо «упрощать» и «сокращать», доверяя 
только сильным мира сего. Но на сильного 
всегда найдется еще более сильный, и употре-
бит слабого, «не подавившись». Знакомая для 
россиянина и всего мира картина. Сегодня, 
вместо «однополярного», предлагают мир 
«многополярный», расчлененный, порегио-
нально управляемый. Замкнутый на собствен-
ной экономике, политике, культуре, армии и 
флоте. Мир, жестко ограниченный имеющим-
ся все тем же, прежним, человеком. Вряд ли 
ситуация окажется лучше, конфликтов будет 
больше, и в «массовке», и среди управителей. 
Неизбежны внутренние и внешние противоре-
чия, войны. В конце концов, появится субъект 
Истории, претендующий на единственное, 
личное управление. С угрозой социо-фашизма, 
который так явно себя сегодня явил. Прошлое, 
как известно, умеет и любит возвращаться. 

Человек хорош одним, главным: в отли-
чие от животного мира, он умеет мечтать, 
фантазировать. Без этого, он мертв.  Его мир-
не столько реальный, а им самим сплошь 
выдуманный. Но и дальше следует мечтать 
(оберегать и лелеять). Только так можно по-

бедить «денежно-позолоченную», враждеб-
ную реальность [5]. Новый мир надо, подоб-
но Александру Грину (Гриневскому), выду-
мать заново. С его далекими и прекрасными 
островами. Такими же прекрасными людь-
ми-лицами, их именами. Придумаем его, та-
кой Дом, нарисуем и будем в нем жить. Пыта-
ясь избежать личную, трагическую жизнь-
судьбу самого писателя. Дорогу жизни, госпо-
да-товарищи, способен осилить только иду-
щий. Даже если чего нет и не может быть, но 
очень сильно хочется, то, на грани отчаянной 
решимости человека, сбудется. Хотеть – зна-
чит мочь; таково главное требование совре-
менной Истории, Судьбы человека. Велики 
долги наши, а расплачиваться всегда нужно. 
«Что делать?» – ответ верный: для этого надо, 
стоит, жить дальше. 

С пониманием, что происходящее – не 
итог, а перспектива начала иного Завтра. 
Долг Человечества: убедить себя и других в 
необходимости и возможности принципи-
ально новой картины Мира. Утвердить ее 
внутреннюю гуманную сущность. Когда че-
ловек – не фикция, функция, а реальная 
высшая ценность. 
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ля специалистов в сфере культуры и об-
разования важными документами явля-

ются утвержденные в 2014 г. «Основы госу-
дарственной культурной политики» и Указ 
Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об 
утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных 
ценностей». В первом документе особого 
внимания требует следующее положение: 
«Единение науки, образования и искусства 
закладывает основу для понимания обще-
ственной миссии культуры как инструмента 
передачи новым поколениям свода мораль-
ных, этических и эстетических ценностей, 
составляющих ядро национальной самобыт-
ности». Также требует внимательного про-
чтения «Стратегия государственной куль-
турной политики на период до 2030 года», в 
которой названы основные цели государ-
ственной культурной политики: 

 формирование гармонично развитой 
личности; 

 укрепление единства российского обще-
ства посредством приоритетного культурно-
го и гуманитарного развития; 

 укрепление гражданской идентичности; 

 создание условий для воспитания граждан; 

 сохранение исторического и культурно-
го наследия и его использование для воспи-
тания и образования. 

Широкая представленность педагогиче-
ской лексики в документах по государствен-
ной культурной политике проявляет тесную 
связь между задачами в области культуры и 
образования. Для сравнения:  

1) по ФГОС ОО мы должны обеспечить
«сохранение и развитие культурного разнооб-
разия и языкового наследия многонациональ-
ного народа Российской Федерации, реализа-
цию права на изучение родного языка, воз-
можность получения основного общего обра-
зования на родном языке, овладение духовны-
ми ценностями и культурой многонациональ-
ного народа Российской Федерации»;  

2) реализация Стратегии государственной
культурной политики должна обеспечить 
использование исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования под-
растающего поколения. 

Актуальность взаимодействия образова-
ния и культуры подтверждается результата-
ми социологических исследований послед-
них десятилетий. Так, в 2002-2006 гг. со-
трудники НИИ комплексных социальных 
исследований СПбГУ провели социологиче-
ские исследования молодежи и  сделали сле-
дующие выводы: «события последних два-
дцати лет в России привели к тому, что у 
большинства молодежи выявляется отсут-
ствие какой-либо более или менее четкой 
картины мира, системы ценностей, норм и 

Д 
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установок, явные противоречия в сознании. 
Поэтому настоятельной необходимостью яв-
ляется формирование системы воспитания и 
социализации молодежи» [7]. 

Эксперты, исследовавшие ценностные ори-
ентации российской молодежи в 2017 г., отме-
тили, что для российской молодежи наиболее 
приоритетными ценностями являются ценно-
сти материального достатка, карьеры, обще-
ния, самовыражения, индивидуализма [7].  

Приведем также результаты анкетирова-
ния родителей в одной из школ п. Агинское 
в апреле 2018 г. Из 550 опрошенных лишь 66 
человек назвали необходимым условием для 
будущего успеха и счастья своих детей чест-
ность, доброту и порядочность. 

Так на протяжении последних десятиле-
тий мы наблюдаем, как материальные цен-
ности вытесняют духовные. Безусловно, 
можно назвать множество причин данного 
процесса, но в рамках статьи рассмотрим две 
неизбежные и взаимообусловленные: появ-
ление новой цифровой реальности и утрату 
нематериального культурного наследия. И 
именно система образования, являющаяся 
связующим звеном между прошлым и буду-
щим, между традициями и инновациями, 
призвана обеспечить и сохранение наследия, 
и инновационные процессы. Таким образом, 
в центре нашего внимания находится вопрос 
о том, какое место в новой цифровой реаль-
ности занимает нематериальное культурное 
наследие народа (традиции и обычаи, образ 
жизни, фольклорные произведения), и како-
ва роль педагога в процессе переноса насле-
дия в цифровой мир и использования в обра-
зовательной деятельности. 

Словосочетание «новая цифровая реаль-
ность» появилось в последние годы, практиче-
ски заменив словосочетания «виртуальный 
мир», «виртуальная реальность», что говорит о 
слиянии этих изначально разных миров. Уже в 
2013 г. исследователи отметили, что Интернет 
«представляет собой реальную сферу реализа-
ции человеком себя, своих возможностей и 
способностей, своего потенциала и в целом 
своей субъектности» [2, c. 6]. Реальность циф-
рового мира позволяет нам наблюдать, как 
вслед за Интернетом информационным, Ин-
тернетом вещей появляется Интернет поведе-
ния и не за горами Интернет чувств [6].  

Цифровая реальность расширяет сферы 

влияния, и в этом новом мире находится ме-
сто и новациям, и традициям. Работники 
культуры, хранители музеев уже много лет 
ведут работу по цифровизации фондов куль-
турного наследия, создают сайты и цифро-
вые хранилища. Это первый и важный этап 
по размещению культурного наследия в но-
вой цифровой реальности. Но эта реальность 
отличается отсутствием границ, текучестью 
и быстрой изменчивостью, невозможностью 
стереть информацию и одновременно с тем 
легкостью ее потери. Поэтому задача стоит 
не столько сохранить, сколько обеспечить 
активную жизнь нематериального культурного 
наследия в новом мире. Эта задача соотносит-
ся с подходом, предложенным современным 
культурсоциологом Орландо Паттерсоном. 
Он описывает механизмы культурного вос-
производства через «Загадку устойчивости» 
и пишет: «Мой подход процессуален, и я 
вижу изменение как неотъемлемый аспект 
всей культурной деятельности. Проблема 
состоит в том, чтобы понять, как возможно 
постоянство перед лицом такого динамизма, 
и объяснить механизмы, обеспечивающие 
это примирение» [10]. Процессуальность 
подхода заключается в осознании того фак-
та, что культура не воспроизводится как по-
стоянное и неизменное явление, культура 
всегда динамична, изменчива, а консервация 
культуры приводит к ее утрате. 

О таком процессуальном подходе пишет 
Эми Маунткасл в статье «Охрана нематери-
ального культурного наследия и неизбежность 
утраты: пример Тибета», утверждая, что утрата 
наследия не является закономерным процессом 
[8]. По ее мнению, одной из основных причин 
утраты наследия может быть политика сохра-
нения, в то время как речь должна идти не о 
сохранении наследия (это был первый этап – 
оцифровка), а об охране (это основной этап – 
охрана жизни наследия).  

Анализируя нематериальное культурное 
наследие в контексте «культурных поворо-
тов» и «экономики опыта» в современном 
обществе, социолог Дж. Литтлер отмечает, 
что для сохранения наследия гораздо важнее 
добиться того, чтобы люди пели песни зав-
тра, чем добиться того, чтобы песня была 
записана сегодня. Ученый сравнивает отно-
шение к наследию на примере музейных 
практик Запада и Востока. Если в европей-
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ской традиции артефакты хранились за стек-
лом (для обзора издалека), то в восточной 
традиции были распространены музейные 
комплексы для активного восприятия всеми 
органами чувств [9]. Такая вовлекающая 
практика характерна сегодня для многих 
культурных явлений, и действенность такого 
подхода доказана повышением числа посе-
щений культурных мероприятий. 

Так мы подошли к заключению о том, что 
при переводе культурного наследия в цифро-
вое пространство важным и необходимым ша-
гом является обеспечение процессуальности, 
активной жизни наследия в новых условиях, 
впрочем, как и в реальном пространстве. Иначе 
произойдет архаизация современности, а не 
осовременивание архаики. Об этих понятиях 
пишет Д.В. Сергеев, подчеркивая, что именно 
осовременивание архаики является позитив-
ным процессом, так как «способствует вписы-
ванию старых форм бытования смысла в но-
вый современный контекст, что может помочь 
культуре выйти на качественно новый виток 
развития» [4]. Данный подход – процессуаль-
ный – соотносится с концепцией культуросо-
образного образования, так как культуросооб-
разность – это такое измерение образователь-
ного пространства, которое признает человека 
«субъектом культуры, ее главным действую-
щим лицом, способным вмещать в себя «ста-
рые» смыслы культуры и одновременно про-
изводить новые, направленные на развитие 
человека культуры и целостной личности» 
[1, с. 132]. Культуросообразное образование, 
основанное на процессуальном подходе к 
воспроизводству наследия, помогает обрести 
ценности и смыслы. 

Рассмотрим, какими способами педагоги 
могут обеспечить активную жизнь культур-
ного наследия в новой цифровой реальности, 
как можно осовременить архаику, то есть 
«что-то новое, которое непонятно так же, как 
и давно забытая старина», преподнести в 
старой оболочке, в хорошо понятной «тер-
минологии» [4]. 

В период вхождения в цифровой мир мы 
все только овладевали инструментами, пред-
ставляя цифровой мир как некий аналог биб-
лиотеки-хранилища. Такое видение обусло-
вило то, что первые шаги по оцифровке пре-
следовали цель сохранить предметы в новом 
формате. Но очень скоро выяснилось, что при 

экспоненциальном росте информации храня-
щиеся статичные культурные объекты теря-
ются, перестают привлекать потребителя.  

Далее начался виток визуализации. Сказ-
ки или песни не просто записывались и за-
кладывались на хранение, а визуализирова-
лись, анимировались, снимались мультфиль-
мы, документальные фильмы, клипы. На сле-
дующем этапе простая визуализация начала 
вытесняться технологиями дополненной и 
виртуальной реальности, геймификацией. Об 
особенностях сохранения цифрового наследия 
на современном этапе пишут авторы моногра-
фии «Сохранение цифрового наследия в Рос-
сии: методология, опыт, правовые проблемы и 
перспективы»: «Чтобы поддерживать актуаль-
ность онлайн-коллекций, кураторы должны 
будут взаимодействовать с посетителями че-
рез новые каналы коммуникации, поддержи-
ваемые онлайн-технологиями, в том числе и 
через социальные сети» [5]. 

На данный момент обеспечить активную 
жизнь культурного явления в цифровом мире 
могут сетевые образовательные события, куль-
турно-образовательные практики с событий-
ными сюжетами, интерактивным форматом. 

При организации сетевой игры мы созда-
ем пространство для творческого освоения 
детьми нематериального культурного насле-
дия, организуем деятельность по оцифровке 
наследия. Такая форма позволяет детям про-
явить субъектную позицию, вступить в диа-
лог с культурным артефактом. Архаическое 
содержание, которое было недоступно де-
тям, облекается в новую оболочку и приоб-
ретает новые смыслы. 

Другим способом организации процессу-
ального бытия сказки, песни, легенды является 
создание интерактивных образовательных ре-
сурсов. Учителя литературы, истории, изобра-
зительного искусства, музыки создают различ-
ные квесты, онлайн-игры на основе предмет-
ного содержания. Важно при этом соблюдать 
баланс между традиционным и инновацион-
ным содержанием, например, наряду с онлайн-
диктантом о безопасном пароле в Яндекс-
учебнике дети пишут онлайн-диктант о тради-
циях народа. Для обеспечения такого баланса 
нами создана региональная электронная плат-
форма для изучения бурятского языка и куль-
туры. При составлении заданий активно ис-
пользуются фольклорные произведения, про-
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изведения искусства, что позволяет организо-
вать взаимодействие обучающихся с культур-
ными явлениями в учебной деятельности, рас-
крывая воспитательный потенциал наследия.  

Таким образом, нематериальное культурное 
наследие в новой цифровой реальности должно 
быть не только сохранено в электронном фор-

мате, оно должно активно участвовать в куль-
турной жизни, взаимодействовать с образова-
тельным контентом. Обеспечить данный про-
цесс может в большей степени педагогическое 
сообщество, так как именно система образова-
ния является проводником между прошлым и 
будущим, традициями и инновациями. 
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Статья посвящена исследованию поликультурности Астрахани и ее этнического облика. Автор 
рассматривает процесс заселения региона с момента основания города по настоящее время. В ста-
тье приводится анализ архитектурного облика города, который формировался под влиянием много-
национального состава населения, а также рассматриваются некоторые объекты культурного 
наследия, сохранившиеся до настоящего момента. 
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страханская область – один из наиболее
многонациональных субъектов Россий-

ской федерации. Здесь проживает множество 
народов, среди которых можно встретить 
русских, казахов, татар, калмыков и многих 
других. Каждый из народов, населяющих 
территорию региона, обладает уникальной 
материальной и духовной культурой. На 
протяжении длительного времени они сло-
жились как особые этнические общности на 
территории региона.  

Астрахань занимает выгодное географи-
ческое положение, это способствовало раз-
витию торговых отношений с жителями Ев-
ропы и Азии, а через нее и со странами 
Дальнего Востока. До периода Золотой Орды 
славянское население периодически появля-
лось в низовьях Волги и в Северном Прика-
спии. Массовое же переселение русских, 
украинцев, донских и запорожских казаков 

произошло во второй половине XVI в. Наря-
ду с русскими, сюда начали прибывать ар-
мяне, персы, бухарцы, индийцы и др. Начи-
нают появляться и торговые подворья, неко-
торые из которых сохранили свой облик до 
настоящего времени. 

После присоединения Астраханского хан-
ства Иваном Грозным в 1558 г. на левом бе-
регу Волги была основана новая Астрахань. 
Основу населения крепости тогда составили 
донские казаки и русские стрельцы. В конце 
XVI – первой трети XVII в. город разраста-
ется и появляются Белый и Земляной город. 
Формируется многонациональный поселен-
ческий конгломерат – служилый, торговый и 
ремесленный люд: русские, юртовские но-
гайские татары, армяне, персы, индийцы, 
«бухарцы» и «хивинцы» – выходцы из Сред-
ней Азии (Бухарского и Хивинского ханств). В 
XVIII в. благодаря манифестам Екатерины II в 

А 
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Поволжье активно переселяются немцы. В ни-
зовьях региона в этот период возникают пер-
вые поселения русских крестьян-переселенцев, 
занимающихся, в основном, рыболовством (так 
называемые «ловцы»). Степные пространства 
заселяют полукочевники-юртовцы (в ближай-
ших окрестностях Астрахани) и кочевники-
калмыки (последние – с XVII в.).  

В XVIII в. происходит еще одна волна ми-
грации, в результате которой появляются аст-
раханские казаки, украинцы, средневолжские 
или волго-уральские татары-переселенцы.                   
В 1717 г. указом Петра I была основана Аст-
раханская губерния, здесь в конце XVIII в. 
начинают кочевать ногайцы-карагаши и 
туркмены [1, с. 202]. К концу XVIII в. в Аст-
рахани формируется многонациональное 
русско-восточное население. 

В XIX – начале XX вв. на территории ре-
гиона начинают появляться казахи, а также 
возникает еврейская община. В XX в. этни-
ческий состав практически не изменился. В 
1947 г. на территорию региона переселяются 
русские-липоване, а во второй половине XX в. 
происходит миграция жителей Северного 
Кавказа (преимущественно даргинцев), а 
также цыган. В 1990-2000-е гг. увеличивает-
ся миграция с Северного Кавказа и из Сред-
ней Азии: азербайджанцы, лезгины, армяне, 
узбеки, таджики и др.  

В настоящее время численность населе-
ния Астраханского региона составляет около 
1 млн человек, среди которых русские, каза-
хи, татары, украинцы, азербайджанцы, но-
гайцы, калмыки и др. 

Многонациональный состав населения 
отразился и на архитектурном облике города 
Астрахани, он достаточно разнообразен. В 
центральной части города располагается 
Кремль, находящийся там не одно столетие. 
По описанию С. Гмелина (XVIII в.) крепость 
стоит на высокой части Заячьего бугра, по-
строенная в виде треугольника. Рядом с 
Кремлем располагается «еще другая малень-
кая крепосца», которая называется Житным 
двором, что означает место для хранения 
нужных запасов. В Кремле двое ворот: Ни-
кольские и Пречистенские, на которых рас-
полагается высокая башня с часами. С во-
сточной стороны Кремль соединен с Белым 
городом, территория которого доходит 
вплоть до Вознесенских ворот [2, с. 126-128]. 

Население Астрахани увеличивалось и 

строило жилье вне крепости. Так татары обос-
новались в своей слободе, расположенной к 
югу от Кремля, за солончаковыми болотами. 
Это место дошло до настоящего времени под 
названием «Татар-базар» [3, с. 74]. На терри-
тории Белого города располагались подворья 
купцов, выходцев из Индии, Персии и т. д. 
Они строили свои жилые дома в центре по-
сада, что в последствии определило специ-
фику города, его развитие и культурные осо-
бенности. До настоящего времени сохрани-
лось только Персидское подворье и частично 
Армянское подворье. Индийское же к началу 
XIX в. было разрушено. 

После указа Петра I об образовании Аст-
раханской губернии на территории Кремля 
расположился воинский гарнизон, а Белый 
город стал еще более активно застраиваться. 
В XVIII в. на территории посада, появились 
адмиралтейство, верфи для судов, порт, сло-
боды и работные дома. 

Восточнее Белого города начинается тер-
ритория Земляного города, где проживали 
солдаты, ремесленники, работные и посад-
ские люди. На юго-востоке располагалась 
армянская слобода, где проживали не только 
армяне, но и грузины, греки и другие «ино-
земцы-христиане» [4, с. 74]. Согласно Клю-
чаревской летописи первое появление армян 
в Астрахани произошло в 1615 г., в период 
правления Михаила Федоровича Романова 
[3, с. 15]. В настоящее время на территории 
бывшей армянской слободы располагается 
армянская церковь святой Рипсиме (постро-
енная в конце 1990-х – начале 2000-х гг.), а 
также в здание бывшего Агабабовского ар-
мянского уездного училища (1853 г.) распо-
лагается местный союз армян и общество 
армянской культуры. 

Заселение города шло достаточно быстро, 
но в первое время большинство сооружений 
носило дозорный характер. Тем не менее в 
Астрахани возводили и религиозные соору-
жения. Так в 1574 г. появился первый мона-
стырь в Астрахани, который возглавил игу-
мен Кирилл. К нему за советом, молитвой и 
просьбой шли как православные, так и пред-
ставители других религий, в частности, му-
сульмане. Благодаря ему сформировался 
дружественный союз русских и татар в реги-
оне. После смерти игумена Кирилла, жители 
Астрахани собрали средства и построили на 
его могиле в Астраханском Кремле часовню, 
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которая с некоторыми изменениями сохра-
нилась до настоящего времени. 

Кроме православных храмов шло актив-
ное строительство и мечетей, которые стали 
центрами религиозной и общественной жиз-
ни местных мусульман. Появление первой 
мечети в городе Астрахани относят к 1620 г. 
Однако, уже к началу XX в. их насчитыва-
лось порядка 18. Самой древней мечетью 
считается соборная Ак-мечеть, что в перево-
де означает «Белая мечеть» [5].  

Анализ соотнесения этапов заселения реги-
она с формированием архитектурного облика 
города приводит к следующим выводам. По-
лиэтничный облик Астрахань приобрела еще с 
древних времен. Процесс заселения региона 
представителями разных национальностей, 
начавшийся еще в XVI в., продолжается и по 
сей день. Состав населения, проживающего на 
территории региона привел к формированию 
специфической застройки города. До настоя-
щего времени присутствует деление на армян-

скую, персидскую, агрыжанскую (индийско-
татарскую), татарскую, морскую, солдатскую 
и другие слободы. Здесь религиозные соору-
жения мусульман и христиан находятся в 
непосредственной близости. Так католический 
храм (Римско-Католический костел храм 
Успения Пресвятой Богородицы) расположен 
рядом с Красной мечетью города, не так дале-
ко от них находится Благовещенский женский 
православный монастырь и еврейская синаго-
га. Вокруг религиозных сооружений формиро-
валась жилая застройка, однако все эти слобо-
ды не жили обособленно, не были отделены 
друг от друга стенами и крепостями. Они вза-
имодействовали друг с другом постоянно, тор-
говали, общались, создавали союзы и развива-
лась. Этот непрерывный процесс продолжает-
ся и в настоящее время. В Астрахани в 
настоящее время проживают представители 
различных этносов, которые не только со-
хранили свой культурный облик, но и актив-
но его развивают. 
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The article is devoted to the study of the multiculturalism of Astrakhan and its ethnic appearance. The author 
examines the process of settlement of the region from the moment of the foundation of the city to the present. 
The article provides an analysis of the architectural appearance of the city, which was formed under the in-
fluence of the multinational composition of the population, and also examines some objects of cultural herit-
age that have survived to the present. 
Keywords: multinational region, ethnic community, Astrakhan, ethnic composition, migrants, polyethnic appearance. 
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