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История народного просвещения в России красноречиво свидетельствует о 
величайшем значении общественной инициативы в развитии системы российско-
го образования. Конечно, инициатива как внутреннее побуждение к новым фор-
мам деятельности, способность к самостоятельным активным действиям важна в 
любом деле: это своего рода ветер в парусах и предпринимательской, и полити-
ческой, и социокультурной деятельности.

Но в педагогической практике инициатива имеет особый смысл. Без преуве-
личения можно сказать, что без нее педагогической деятельности нет и быть не 
может: педагог, как «садовник» в «саду человеческого общества», взращивает че-
ловечность, семя которой не даст всходов без тепла и света его души, не потянет-
ся ростком личности вверх, не увидит и не почувствует благоговения перед внев-
ременными ценностями человеческой культуры. Не исключено, что без деятель-
ной педагогической заботы агрессивная среда массовой культуры просто загубит 
этот росток на корню.  

Посвятив многие годы своей научной и педагогической деятельности изуче-
нию и практической реализации общественных инициатив в сфере образования, 
я рассматриваю их как показатель зрелости гражданского общества, проявление 
деятельной заботы граждан об общем жизненном мире и осознание своей ответ-
ственности за его будущее. Именно эта позиция определила девять лет назад вы-
бор названия «Инициативы XXI века» и содержательной направленности для на-
шего научного издания.

Мы рады, что круг наших авторов от номера к номеру становился все шире, а число примеров проявлений 
общественно-педагогических инициатив множилось год от года.

Но социально-педагогическая деятельность — достаточно сложная сфера, на приемлющая дилетантизма, 
а новые задачи и практики требуют постоянного научного анализа. Вот почему с особой радостью мы отмечаем 
появление среди наших авторов сотрудников Благотворительного фонда содействия социокультурным иници-
ативам и попечительству «Образ жизни», в котором накоплен большой опыт дополнительного профессиональ-
ного образования и повышения квалификации работников детских домов, центров содействия семейному вос-
питанию, реализации образовательных программ подготовки волонтеров-педагогов, пропаганды идей и культу-
ры благотворительности. Развивая государственно-частное партнерство, оказывая научно-методическую и фи-
нансовую поддержку некоммерческим организациям, отдельным подвижникам и энтузиастам работы с деть-
ми, благотворительный фонд осуществляет уникальные выездные просветительские программы для воспитан-
ников детских домов Смоленской, Ивановской, Московской областей и Ставропольского края, в Пскове, Смо-
ленске, Пятигорске, Германии и Турции.

Очевидно, что подобная деятельность —живой источник саморазвития социальной сферы, образователь-
ной системы и профессионального роста самих педагогов—должна быть предметом исследования в педаго-
гических науках, а изучение форм и методов, в которых реализуются педагогические инициативы, равно как и 
воспитание инициативности в молодых педагогах, формирование их способности к инновационной деятель-
ности, — войти в практику педагогического образования.

Надеемся, что своей работой редакция журнала также внесла небольшую лепту в решение этой задачи.

Т.Б. Соломатина,  
главный редактор журнала,  

доктор педагогических наук, профессор, 
заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации
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Инновационные подходы 
вовлечения населения в 
управление городом
в статье рассматриваются возможности использования краудсорсинга для реали-
зации проектов различной направленности в сфере управления городом. Приве-
дены примеры существующих в настоящее время краудсорсинговых площадок, 
привлекающих активных жителей к обсуждению управленческих решений в го-
роде. Показан уровень вовлечённости населения в управление проектами, эф-
фективность использования краудсорсинга в управлении городом.

ключевые слова: краудсорсинг; краудсорсинг-проекты; управление городом; вовлече-
ние жителей; «Открытое Правительство»; «Наш город».

и.и. Задорожная
а.в. Попова
о.н. любина

ирина игоревна Задорожная — кандидат социологических наук, 
доцент кафедры государственного управления и кадровой политики Московского городского университета управления Правительства Москвы

алла викторовна Попова — кандидат психологических наук, 
доцент кафедры государственного управления и кадровой политики Московского городского университета управления Правительства Москвы

ольга николаевна любина — заместитель заведующего кафедрой государственного управления и кадровой политики 
Московского городского университета управления Правительства Москвы

В современном мире информация и знания нередко являются ре-
шающим фактором в принятии государственных решений орга-
нами исполнительной власти, как в отношении управления тер-

риториями, так и в отношении взаимодействия с жителями. Способ-
ность органов власти оперативно, эффективно и творчески реагиро-
вать на изменения в окружающей городской среде в значительной сте-
пени зависит от их информированности. Государственным органам не-
обходимо искать свежие способы решения повседневных и глобаль-
ных проблем. Одним из таких способов может стать вовлечение на-
селения в процесс управления городом. По мнению большинства ис-
следователей, именно этот способ активно используется во многих 
странах, когда в производство новых знаний и инноваций вовлека-
ется всё большее число граждан. Данный способ характеризует пере-
ход от «ресурсо-центрических» к «человеко-центрическим» способам  
управления.

Сложность, многоаспектность и взаимозависимость управленче-
ских проблем, определяющих характер практических преобразований 
в деятельности органов власти, требует новых идей и подходов, способ-
ствующих повышению эффективности функционирования системы госу-
дарственного управления городом. Одним из показателей эффективно-
сти является взаимодействие государственных органов с гражданами на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях [3].

Краудсорсинг представляет собой радикально новый подход к вза-
имодействию с гражданами по решению значимых для города вопро-
сов. В последнее время в мире наблюдается беспрецедентное явление: 
люди объединяются бесплатно или за небольшое вознаграждение для 
выполнения задач, которые прежде считались уделом лишь компетент-
ных сотрудников [12]. Краудсорсинговые проекты позволяют объеди-
нить творческую энергию массы людей в единый коллективный разум, 
необходимый для поиска новых решений существующих задач.
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В настоящее время краудсорсинг активно развивается в качестве 
модели для решения различных проблем и задач, стоящих как перед 
бизнесом, так и перед государством и обществом в целом. В парадигме 
краудсорсинга решение задач передается распределённой и очень мно-
гочисленной группе людей, за счёт чего стоимость и время достижения 
результата радикально снижаются.

Впервые термин «краудсорсинг» (crowdsourcing) был сформулиро-
ван в 2006 г. редактором журнала Wired Джеффом Хау (Jeff Howe) в ста-
тье под названием «Восход Краудсорсинга» (The Rise of Crowdsourcing) 
[11]. В 2012 г. вышла его книга — «Краудсорсинг: коллективный 
разум как инструмент развития бизнеса», в которой были сформули-
рованы определения краудсорсинга: «передача выполнения работы от 
агента (обычного работника), традиционно назначенного её выполнять, 
к неопределённой, как правило, большой группе людей в форме откры-
того конкурса» и «применение принципов открытого источника в обла-
стях за пределами программного обеспечения» [12].

На сегодняшний день издано множество книг, изучающих различ-
ные аспекты краудсорсинга, сферы его применимости и экономиче-
скую эффективность. Примеры использования краудсорсинга как но-
вой коммуникативной технологии широко известны. Это создание про-
граммистами операционной системы Linux, создание и функциониро-
вание интернет-эциклопедии Wikipedia и платформы iStockPhoto и др.

С позиции государственного управления под краудсорсингом по-
нимается общественная экспертиза проектов решений органов исполни-
тельной власти, затрагивающих интересы значительного количества жи-
телей страны, региона, города [1], учёт общественного мнения при при-
нятии государственных управленческих решений в целях своевременно-
го и эффективного решения существующих проблем при одновремен-
ном повышении уровня доверия населения к власти. Этому в большей 
степени способствуют развитие информационно-коммуникационных 
технологий, функционирование различных социальных сетей, создание 
диалоговых интернет-площадок. Органы государственной власти в сво-
ей деятельности опираются на мнение населения при разработке госу-
дарственных программ и проектов, максимально учитывают его интере-
сы и предложения. Технологии краудсорсинга активно используются при 
проведении публичных слушаний, для совершенствования существую-
щих нормативно-правовых актов и при разработке проектов правовых 
документов. Государство активно вовлекает в процесс принятия управ-
ленческих решений представителей гражданского общества и бизнеса.

Выделяют следующие преимущества краудсорсинга как эффектив-
ного инструмента модернизации государственного управления:

 • невысокая стоимость по сравнению с общепринятыми метода-
ми решения задач;

 • органам власти предоставляется большое количество самых 
разнообразных вариантов решения задач, из которых можно 
выбрать самые ценные и эффективные;

 • возможность получить важную информацию об усовершенство-
вании товаров и услуг от самих потребителей;

 • относительная простота разработки и внедрения краудсорсин-
говых систем;

 • выявление и распространение лучших практик и идей;
 • расширение возможностей сотрудников органа власти в при-

менении своих знаний и навыков;
 • увеличение производительности труда;
 • создание внутренней среды взаимовыгодного сотрудничества;
 • недорогой и действенный инструмент рекламы и донесения не-

обходимой информации до граждан;
 • разнообразие и оперативность решений;
 • возможность определить наиболее активных и талантливых со-

трудников;
 • доступ к талантливым кадрам по всему миру;
 • фиксированные сроки.

По своей сути краудсорсинг является инновационным механизмом 
управления, обратной связью между органами государственной власти и 
обществом. Органы публичного управления продолжают создавать диа-

логовые интернет-площадки, формируют действенные каналы обратной 
связи, осваивают информационные и коммуникационные технологии.

Элементы краудсорсинга присущи государственным площадкам в 
Рунете по общественному обсуждению законопроектов (Большое пра-
вительство.рф, GosBook, Gosdiscuss и др.). Возросшая активность об-
суждения на этих площадках стала возможной после подписания в фев-
рале 2001 г. Указа Президента Российской Федерации «Об обществен-
ном обсуждении проектов федеральных конституционных законов» [9].

Успехи современной индустрии технологий и популярность внедре-
ния краудсорсинга в общественную и политическую жизнь подтвержда-
ются появлением краудсорсинг-проектов. Такие проекты позволяют при 
незначительных затратах обеспечить процесс генерации решений новы-
ми и перспективными идеями.

Основная цель краудсорсинг-проектов заключается в оценке и ана-
лизе существующих проблем любой организации с различных сторон, 
а генерируемые в процессе общения идеи впоследствии формируют 
банк знаний, который может быть использован в качестве стартовой 
площадки при разработке инноваций как для бизнеса, так и для госу-
дарства. Краудсорсинг-проект — это интерактивная и многофункцио-
нальная площадка, размещенная в сети Интернет, которая способна обе-
спечить организацию совместной деятельности государства и общества. 
Краудсорсинг-проекты способствуют не только созданию новых идей, 
но и глобальному поиску специалистов, активных и талантливых лиде-
ров и инноваторов.

Основоположником как бизнес-, так и политического краудсорсин-
га можно назвать компанию Witology («Витология»). Witology — это рос-
сийская инновационная компания, предлагающая своим клиентам услу-
ги по решению сложных интеллектуальных бизнес-задач с использова-
нием технологии краудсорсинга [4]. На основе собственной методоло-
гии и краудсорсинговой площадки Witology создаёт онлайн-сообщества 
с новыми принципами взаимодействия и обширными возможностя-
ми для масштабной коллективной интеллектуальной работы. На сегод-
няшний день в продуктивную работу вовлечены сотни тысяч участни-
ков, реализовано уже более 30 краудсорсинг-проектов национального 
масштаба для таких клиентов, как Правительство Москвы, «Азбука Вку-
са», Сбербанк России, Госкорпорация «Росатом», Дирекция железно-
дорожных вокзалов ОАО «РЖД», Агентство стратегических инициатив.

Важным краудсорсинговым проектом, реализуемым органами вла-
сти в России, является запуск и функционирование системы «Открытое 
Правительство», в рамках которой созданы инновационные подходы и 
инструменты взаимодействия экспертного сообщества, активных пред-
ставителей гражданского общества и органов публичного управления.

В феврале 2012 г. Указом Президента Российской Федерации 
 Д.А. Медведева была создана рабочая группа по формированию в Рос-
сии системы «Открытого Правительства». В её состав вошли несколько 
сотен ведущих экспертов, многие из которых впоследствии стали чле-
нами Экспертного совета при Правительстве РФ [10].

«Открытое Правительство» — это не орган власти или бюрократи-
ческая структура. Это система принципов организации государственно-
го управления, основанная на вовлечении граждан, общественных ор-
ганизаций и бизнес-объединений в принятие и реализацию властных 
решений. Целью этого вовлечения является повышение качества прини-
маемых решений и достижение баланса интересов [7].

Во многих субъектах Российской Федерации уже накоплен положи-
тельный опыт вовлечения граждан в конструктивный диалог с органами 
исполнительной власти и местного самоуправления. Город Москва на-
ходится в авангарде использования краудсорсинг-проектов для реше-
ния городских проблем. Правительство Москвы стремится сделать вза-
имодействие жителей и органов исполнительной власти Москвы бо-
лее эффективным и продуктивным. На портале Правительства Москвы 
(crowd.mos.ru) [5], существуют разнообразные формы обратной связи, 
включающие общественное обсуждение программ городского развития,  
законопроектов, публичные ответы на вопросы граждан, а также поддер-
живаемые Мэрией порталы «Открытое Правительство», «Дороги Мо-
сквы», «Наш город», «Программа развития Москвы» и другие проекты. 
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Интернет предоставляет новую возможность — открытый обществен-
ный контроль за деятельностью городских властей по решению имею-
щихся проблем. В ходе краудсорсинг-проектов Правительства Москвы 
жители обсуждают и предлагают решения задач городского развития и 
могут выбирать те решения, которые власть будет реализовывать в пер-
вую очередь. Все предложенные жителями идеи и решения берутся в ра-
боту и реализуются в течение определённого времени. Уникальная осо-
бенность краудсорсинг-проектов Правительства Москвы — гарантия ре-
ализации предложенных и победивших предложений.

Всего в краудсорсинг-проектах Правительства Москвы приняли 
участие более 31 тыс. москвичей, подано около 20 тыс. идей, написа-
но 63 тыс. комментариев.

Важную роль в сфере государственного управления и развития го-
рода Москвы играет столичный краудсорсинговый проект — портал «Наш 
город». Это геоинформационный портал, созданный по инициативе 
Мэра Москвы С.С. Собянина в целях выстраивания конструктивного ди-
алога между жителями и органами исполнительной власти города Мо-
сквы по конкретным вопросам городского хозяйства.

Цель проекта — развитие портала Правительства Москвы «Наш 
город» (gorod.mos.ru) и разработка новых способов народного контро-
ля за действиями органов исполнительной власти. Жители имеют воз-
можность «управлять» городом посредством участия в работах по бла-
гоустройству дворовых территорий, в контроле за капитальным ремон-
том многоквартирных домов, качеством и своевременностью выпол-
нения работ.

Портал предоставляет москвичам возможность:
 • получать информацию о деятельности органов власти;
 • контролировать своевременность и качество проводимых ра-

бот на объектах городского хозяйства;
 • сообщать о выявленных нарушениях;
 • указывать на незаконное размещение объектов;
 • предлагать дополнительные работы по благоустройству дворов;
 • оценивать работу государственных учреждений;
 • подтверждать или опровергать ответы чиновников об устране-

нии проблем [6].

В 2015 г. на портале зарегистрировались более 270 тыс. новых 
пользователей. Всего за год «Наш город» получил свыше 500 тыс. со-
общений, 92% жалоб на нарушения подтвердились, 98% из них были 
устранены. За время работы портала в общей сложности было реше-
но около 860 тыс. вопросов. Большая часть обращений решается в те-
чение 4—5 рабочих дней (то есть с опережением регламентных сроков 
в 8 рабочих дней).

Интернет-проекты, направленные на укрепление взаимодействия 
органов власти с гражданами по вопросам регионального или город-
ского развития и благоустройства, пользуются большой популярностью 
у населения, так как они предоставляют возможность участия в совер-
шенствовании деятельности институтов власти, непосредственно затра-
гивающей интересы населения [2]. Помимо этого, работники государ-
ственных органов получают новые идеи в своей отрасли, возможность 
профессионального развития в противовес профессиональным стагна-
циям и деформациям [8].

Итак, краудсорсинг — это инновационный метод решения за-
дач, стоящих перед государством, основанный на использовании кон-
цепции коллективного интеллекта и современных информационно-
коммуникационных технологий. Краудсорсинг-проекты являются мо-
делью управления знаниями, которая основана на привлечении к работе 
органов государственного управления большой группы людей, многие 
из которых не являются профессионалами в заданной области. Взаимо-
действие и координация участников краудсорсинг-проектов происходят 
преимущественно через Интернет, что позволяет значительно сократить 
финансовые и временные издержки. Благодаря краудсорсинг-проектам 
любая государственная структура может получить новые идеи от аб-
солютно разных категорий горожан и использовать их для совершен-
ствования управления городскими проектами. Использование техно-
логий краудсорсинга позволяет повысить информационную откры-
тость и прозрачность деятельности органов государственной власти, 
объединить государство и общество для достижения общих целей, а 
также является действенным инструментом обратной связи с жителя-
ми, желающими внести свой вклад в развитие государства, региона,  
города.
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1 Данный термин используется безотносительно каких-либо экономических теорий. Автор полагает, что понятие «стоимость» сужает возможность понимания идей CSV. Под полезностью в данном случае следует понимать возможную  
 материальную и моральную выгоду участников социального проекта, а также создание новых конкурентных преимуществ.

Система управления  
социально значимыми 
проектами, реализуемыми  
в высших учебных заведениях  
с участием студентов
(часть I)

Методы проектного управления прочно входят во все сферы жизни российского 
общества, во все виды деятельности, в работу организаций всех форм собствен-
ности. При этом мы должны понимать, что проектный менеджмент является весь-
ма затратной управленческой технологией, и чересчур сложные системы и ин-
струменты управления могут не только не помочь делу, но и вызвать настоящий 
организационный коллапс. в связи с этим для проектов организационного типа 
возникает задача дизайна такой системы управления проектами, которая стала 
бы простым и удобным средством в реализации проектов, имеющих, например, 
не экономическую, а социальную доминанту.
особо остро подобная задача стоит в вузах, когда к реализации социально значи-
мых проектов привлекается студенческое сообщество. острота проблемы состоит 
не только и не столько в том, что студенты в большинстве своём не имеют управ-
ленческого опыта, а в том, что организационно подобные проекты пронизывают 
сразу несколько ступеней иерархии в вузе, между которыми оказывается не так 
просто выстроить эффективную систему коммуникации.
на примере проекта создания Паспорта доступности объекта социальной инфра-
структуры (комплекса зданий ранХигс по адресу: 119571, г. Москва, пр-т вернад-
ского, д. 82) в соответствии с требованиями Федерального закона № 419-ФЗ «о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции 
о правах инвалидов», выполненного по инициативе студентов и исключительно 
силами студентов, рассмотрена система управления проектами подобного типа.

ключевые слова: проектное управление; международные стандарты управления проек-
тами; высшее учебное заведение; студенческое сообщество; права инвалидов.с.д. Фурта

Э.в. исаков
в.с. Матиенко
е.в. слепак

станислав дмитриевич Фурта — доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры государственного управления и кадровой политики Московского городского университета управления Правительства Москвы

Эдуард владимирович исаков — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

владислав сергеевич Матиенко — студент магистратуры Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

евгения викторовна слепак — студентка магистратуры Московского городского университета управления Правительства Москвы

Тот факт, что проектный менеджмент как методология управления 
входит во все сферы жизни российского общества, лучше всего ил-
люстрируются словами Президента Российской Федерации Влади-

мира Владимировича Путина, сказанными на пленарном заседании Пе-
тербургского экономического форума 17 июня 2016 г.: «Задачи, которые 
стоят перед нами, требуют и новых подходов к управлению развитием, 
и здесь мы намерены активно использовать проектный принцип» [1].  

За этими скупыми словами последовали несколько знаменательных со-
бытий, и первое из них — выход в свет Указа Президента Российской 
Федерации «О Совете при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам» за № 306 от 30 июня 
2016 г., в котором в п. 5 давалось поручение Правительству Российской 
Федерации в двухмесячный срок «утвердить положение об организа-
ции проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации с 
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учётом задач и полномочий Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и приоритетным проектам…» [7]. Сле-
дующее событие — это обнародование перечня конкретных мероприя-
тий, в соответствии с которыми государственное управление во многом 
переводится на проектные рельсы. Речь идёт о выходе в свет Постанов-
ления Правительства Российской Федерации «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской Федерации» № 1050 от 
15 октября 2016 г. [8] и соответствующего Распоряжения Правительства 
Российской Федерации № 2165-р от 15 октября 2016 г. [9].

Разумеется, любая система управления, внедряемая на самом вы-
соком иерархическом уровне, так или иначе реплицируется на более 
низкие уровни иерархии. С другой стороны, понятно, что более низкие 
уровни иерархии не могут наследовать все без исключения характер-
ные черты и качества рассматриваемой системы управления. Эти каче-
ства для выбранного уровня иерархии могут оказаться избыточными. 
Поэтому встаёт задача упрощения системы управления таким образом, 
чтобы на выбранном уровне иерархии она оставалась работоспособной.

Что касается конкретно моделей проектного управления, то пробле-
ма, описанная научным языком в предыдущем абзаце, хорошо понят-
на практикам. Если мы проанализируем содержание любого признан-
ного международного стандарта по управлению проектами, то увидим, 
что благодаря тому, что разработчики стандартов старались создать как 
можно более универсальный документ, в полном объёме данный стан-
дарт применим лишь к крупным проектам, в котором требуется наличие 
всех составляющих, делающих применение проектного менеджмента 
как управленческой системы неизбежным.

1. Масштабность проекта во всех возможных смыслах.
2. Необходимость горизонтальной интеграции и координации де-

ятельности различных субъектов управления, среди которых 
вертикальное подчинение может отсутствовать.

3. Большое количество стейкхолдеров в проекте, интересы кото-
рых могут кардинально различаться.

4. Комплексность и сложность решаемых в ходе выполнения про-
екта задач.

5. Высокая цена вопроса, заключающаяся как в высокой стоимо-
сти работ, необходимых для получения продукта проекта, так и 
в стоимости последствий невыполнения проектных работ.

6. Высокая степень сложности самого продукта проекта.
Для проектов, где перечисленные факторы присутствуют, но не в 

самой острой форме, применение всех положений классических стан-
дартов управления проектами может оказаться чрезмерным. Исходя не 
только из огромного количества моделей зрелости организации в обла-
сти управления проектами (см., например, знаменитую книгу Гароль-
да Керцнера [3]), но и просто из здравого смысла, специалист в обла-
сти управления проектами понимает, что чрезмерно сложная система 
управления проектами, не соответствующая ни масштабу проекта, ни 
уровню зрелости организации, может похоронить под собой как отдель-
ный проект, так и организацию в целом. Более того, стандарты управле-
ния проектами, как правило, не дают жёстких рекомендаций в виде до-
рожных карт и рецептов работы с инструментами, а являются описани-
ем принципов управления.

В этой статье речь пойдёт о реализации социально значимых про-
ектов. Но не в глобальном смысле, в масштабах Российской Федера-
ции, а на уровне конкретной организационной единицы — высшего 
учебного заведения, более того, выполняемых по инициативе студен-
ческого сообщества и с привлечением членов этого сообщества в каче-
стве исполнителей. Если мы будем применять термин гражданское об-
щество не в нынешнем значении, восходящем к идеям Дэвида Исто-
на [10], как фильтр взаимных требований общества и государства, но в 
смысле, близком к пониманию этого термина Карлом Марксом и Фри-
дрихом Энгельсом, как сферу материальной, экономической жизни и 
деятельности отдельных индивидов, скрепляющих государство, то на-
чинается такое гражданское общество не с выдвижения политических 
лозунгов, а с деятельности отдельных индивидов по обустройству об-
щественной жизни вокруг себя.

Российская Федерация подписала в 2008 г. и ратифицировала в 
2012 г. Конвенцию ООН о правах инвалидов [4], в которой принята 
принципиально новая модель инвалидности — социальная, взамен 

прежней, носящей исключительно медицинский и благотворительный 
характер. Этот новый подход сформулирован уже в самой первой ста-
тье, где даётся следующее определение: «К инвалидам относятся лица 
с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 
сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 
барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 
общества наравне с другими» [4]. Стало быть, политика государств, под-
писавших и ратифицировавших данный документ, должна заключать-
ся в устранении указанных барьеров. Наличие естественно или искус-
ственно созданных барьеров на пути осуществления инвалидами сво-
их прав является одной из форм дискриминации, которая в Конвенции 
ООН определена следующим образом: «дискриминация по призна-
ку инвалидности означает любое различие, исключение или ограни-
чение по причине инвалидности, целью или результатом которого яв-
ляется умаление или отрицание признания, реализации или осущест-
вления наравне с другими всех прав человека и основных свобод в по-
литической, экономической, социальной, культурной, гражданской или 
любой иной области» [4].

Для приведения законодательства Российской Федерации в соот-
ветствие с ратифицированной Конвенцией ООН 1 декабря 2014 г. был 
принят Федеральный закон № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» [6]. В соответствии с этим законом российские вузы, в част-
ности, должны обеспечить доступность к объектам своей инфраструкту-
ры людям с ограниченными возможностями здоровья. В январе 2017 г. 
Общественной палатой Российской Федерации был проведён монито-
ринг доступности высшего профессионального образования для указан-
ной категории граждан Российской Федерации. Исследование охватило 
8 федеральных округов страны, 51 субъект РФ и 169 вузов, 75 из кото-
рых подведомственны Министерству образования и науки, 48 — Ми-
нистерству культуры, 46 — Министерству здравоохранения Российской 
Федерации. Мониторинг выявил отсутствие комплексной оценки состо-
яния указанной проблемы со стороны администрации вузов. Также был 
установлен интегральный рейтинг готовности инфраструктуры вузов для 
обеспечения доступности высшего образования для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья [5].

Разумеется, очень важно, какой вуз на сегодняшний день достиг 
бóльших успехов в указанной сфере. Разумеется, важна нынешняя по-
зиция вуза в упомянутом рейтинге. Однако важно и другое — готов-
ность администрации вузов к признанию существующих проблем, к от-
крытой дискуссии о возможных путях решения этих проблем в услови-
ях дефицита бюджетных средств. Важно привлечение внимания самых 
широких слоёв общественности вузов не только к обсуждению указан-
ных проблем, но и к их практическому решению.

С этой точки зрения чрезвычайно интересен опыт Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (http://www.ranepa.ru/). 4 марта 2016 г. Член 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
Э.В. Исаков выступил с публичной лекцией «Доступная среда в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения» перед студентами и профессорско-преподавательским 
составом факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» РАН-
ХиГС (http://www.shfm.ranepa.ru/). Эта тема вызвала настолько живой 
интерес у аудитории, что после лекции несколько студентов и препода-
вателей предложили осуществить проект общественного аудита кампу-
са Академии по адресу: 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82 на 
предмет соответствия требованиям доступности объектов инфраструк-
туры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Была сформирована инициативная группа, в которую вошли про-
фессор С.Д. Фурта, работавший в то время в ВШФМ РАНХиГС, дирек-
тор программ бакалавриата ВШФМ С.Б. Кондраков и студент 4-го курса 
ВШФМ  В.С. Матиенко. Разумеется, подобные инициативы снизу должны 
получать поддержку сверху, иначе вуз превратится в арену противостоя-
ния студенческого сообщества и профессорско-преподавательского со-
става с одной стороны и администрации вуза — с другой. Поэтому иници-
ативная группа согласовала проект общественного аудита инфраструкту-
ры кампуса Академии с начальником Управления молодёжной политики  
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А.В. Спириным и проректором РАНХиГС А.В. Акимовым. Надо отдать 
должное мудрости и гражданской ответственности администрации  
РАНХиГС, которая поддержала эту общественную инициативу.

Группа инициаторов проекта решила, что он должен выполнять-
ся в соответствии со всеми канонами проектного управления. В.С. Ма-
тиенко стал руководителем проекта, а С.Д. Фурта — научным руко-
водителем. Из числа студентов была создана проектная группа1. С.Д. 
Фурта и В.С. Матиенко разработали пакет шаблонов документов, кото-
рые могут быть использованы как в РАНХиГС, так и в других вузах в ка-
честве инструментария управления похожими проектами в будущем.  
В настоящее время опыт студентов ВШФМ РАНХиГС изучается иници-
ативной группой студентов другого московского вуза — Московского 
городского университета управления Правительства г. Москвы (http://
mguu.ru/). Неформальный лидер этой группы Е.В. Слепак внесла цен-
ные предложения по совершенствованию системы шаблонов проектных  
документов.

В течение апреля и мая 2016 г. студенты обследовали здания и со-
оружения кампуса РАНХиГС и составили Паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры с учётом всех требований Свода правил 
59.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 35-01-2001) «Доступ-
ность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» [2].  
Этот документ был передан в ректорат РАНХиГС.

Заслуживает внимания и поощрения также позиция декана факуль-
тета «Высшая школа финансов и менеджмента» РАНХиГС, доктора эко-
номических наук, профессора Е.Н. Лобановой высоко оценившей науч-
ный и практический вклад, сделанный студентами группы, руководимой  
В.С. Матиенко. Тема «Модель управления социально значимыми про-
ектами в вузе на примере РАНХиГС при Президенте РФ» была утверж-
дена в качестве темы выпускной квалификационной работы этого сту-
дента. Работа, в которой проект общественного аудита инфраструкту-
ры московского кампуса РАНХиГС стал основным иллюстративным ма-
териалом, получила отличную оценку Государственной экзаменацион-
ной комиссии.

В последующей публикации мы подробно раскроем содержание 
модели управления проектами, использовавшейся для осуществления 
проекта общественного аудита московского кампуса РАНХиГС.

1   Пользуясь случаем, авторы выражают глубокую благодарность студентам, принявшим участие в этом проекте: М. Аликовой, Е. Апанюку, Т. Борзых, Е. Ежову, А. Зуйбайраеву, П. Козловой, Н. Кочиевой и С. Шевлягину.

MANAgEMENt SyStEM FOR SOCIALLy SIgNIFICANt PROjECtS IMPLEMENtEd IN thE hIghER EduCAtION INStItutIONS  
wIth PARtICIPAtION OF StudENtS

S.d. Furta

Doctor of Science (Physics and Mathematics), professor of the Department of Public Administration and Personnel Policy  
at the Moscow City Government University of Management

E.v. Isakov
Member of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation

v.S. Matienko
Master student at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

E.v. Slepak
Master student at the Moscow City Government University of Management

Methods of the project management are firmly entrenched in all areas of life of the Russian society, all kinds of activities, the work of companies of all types of ownership. 
At the same time, we should clearly understand that project management as a system is not a free toy and too complicated systems and management tools may not only help 
the business but also cause a real organizational collapse. Regarding the above, there is arisen a problem of designing a proper project management system for the projects of 
organizational type that would be simple and convenient tool for implementing the projects having a social dominant rather than an economic one.

Such issue becomes particularly acute in universities while involving students’ community to implementing socially significant projects. The severity of the problem consists 
not only in the absence of practical managerial experience of the students but mostly in the fact that organizational projects in higher school get inside several levels of hierarchy 
and it is very difficult to construct an effective communicative system between them.

The authors examine the project management system on the example of the project for creating Accessibility Passport for the social infrastructure object (campus of the 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration located in 119571 Moscow, Vernadskogo Prospect, 82) in accordance with the requirements 
of the Federal Law № 419-FL «On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Issues of Social Support for the Persons with Disabilities Related to 
the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities», which was launched according to an initiative of student community and implemented entirely 
by students themselves. The system of such type is considered in two sections: a) Basic Project Lifecycle, and b) Project Management Knowledge Areas with Mandatory Set of 
Tools. The given project management system is recommended for cascading in other universities of the Russian.

Keywords: basic project lifecycle, project passport, project work plan structured according to 10 knowledge areas, visualization system for tracing progress and 
implementation of the project.
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Системное понимание бизнеса 
как основа для выработки 
прорывных стратегических 
решений
настоящая статья посвящена вопросам осмысления подходов и методов принятия 
прорывных стратегических решений в бизнесе. Представлен системный взгляд на 
компанию, основанный на идентификации бизнес-модели, системной диагно-
стике проблемной ситуации, выявлении петель обратной связи и системных про-
тиворечий, разрешение которых позволяет выходить на прорывные стратегиче-
ские решения и формирование новых бизнес-моделей.
ключевые слова: бизнес как система; ценность компании; усиливающие уравновеши-
вающие петли обратной связи; бизнес-модель; ценностно-стоимостной выбор; стейкхол-
деры; причинно-следственные связи; корневая проблема; модель системного противо-
речия; инновация ценности.
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1   Ценность компании — это её производительный потенциал, выражающийся в способности генерировать свободный денежный поток для поставщиков капитала, достаточный для обеспечения доходности, превышающей уровень риска [4].

Изменения условий для бизнеса, происходящие в настоящее вре-
мя, в отличие от кризиса 2008—2009 гг. — всерьёз и надолго. По-
этому выход экономики России из стагнации будет происходить 

только с изменением модели экономики, а это долгий и трудный про-
цесс. В этих условиях преимущества получат, причём надолго, те ком-
пании, которые сумеют быстрее других кардинально трансформиро-
вать свои бизнес-модели.

Несмотря на то, что существует достаточно много уже ставших тра-
диционными инструментов стратегического анализа и оценки конку-
рентных преимуществ компании, проблема формирования целост-
ной картины остаётся. Каждый из этих инструментов даёт возможность  
проанализировать определённые аспекты деятельности компании, но 
не позволяет создать целостную картину бизнеса, получить понимание 
взаимосвязей и взаимовлияний наиболее критических факторов успе-
ха компании. Можно тщательно перечислять сильные и слабые сторо-
ны компании, возможности и угрозы, строить разнообразные матри-
цы, но не достичь понимания целостной картины. Просто становится 
необходим более системный взгляд на свою компанию для выбора но-
вой модели поведения.

Одно из известных определений системы гласит: система — это 
средство достижения цели. Я бы добавил, что система — это средство 
устойчивого достижения целей, которые задаются извне — надсисте-
мой. Бизнес как система создаётся с целью расширенного воспроизвод-
ства ресурсов для удовлетворения ожиданий и намерений собственни-
ков. Базовым условием возникновения и существования бизнеса являет-
ся создание ценности для потребителя. Системообразующий параметр 
деятельности компании, дающий возможность связать цель бизнеса и 
его базовое условие — это ценность компании1.

Одно из базовых свойств системы — это наличие обратной связи 
двух видов: усиливающей и уравновешивающей [5]. Усиливающая об-
ратная связь обеспечивает процесс расширенного воспроизводства си-

стемы, другими словами, это катализатор роста системы, а уравновеши-
вающая обратная связь обеспечивает устойчивость и следование целям, 
задаваемым надсистемой.

Выполнение главной функции системы определяет необходимость 
формирования её структуры — состава элементов и их взаимосвязей, 
при этом элементы обычно связаны цепочками усиливающих и (или) 
компенсирующих обратных связей. Устойчивость системе придаёт нали-
чие структуры, а структура уже определяет её поведение. Ещё одно важ-
нейшее свойство любой системы — это стремление к минимуму расхо-
да энергии, то есть структура любой системы определяет такую траекто-
рию её движения, которая требует наименьшего расхода энергии, то есть 
любая система движется по пути наименьшего сопротивления. Дороги в 
Бостоне в XVII веке прокладывали по хорошо протоптанным коровьим 
тропам [10]. Вода в реках течет по пути наименьшего сопротивления, 
большинство людей выбирают то, что им известно и привычно, компа-
нии также обычно следуют путём наименьшего сопротивления, — лю-
бая система в мире движется по пути минимизации затрат энергии. Та-
ким образом, если любая компания движется путём наименьшего со-
противления, а глубинная структура жизнедеятельности компании пре-
допределяет этот путь, то, изменив основную структуру компании, мож-
но изменить траекторию её движения.

Если попытаться изменить поведение, не изменив структуру, его 
определяющую, то ничего не получится. Возникает структурный кон-
фликт — вы действуете на одну часть структуры, а вторая часть набира-
ет силу и оказывает равное по силе противодействие (уравновешиваю-
щая обратная связь). По такому сценарию зачастую развиваются все по-
пытки осуществить реформы на предприятии с устоявшейся структурой. 
Разрешить конфликт, находясь внутри структуры, невозможно — так как 
структура стремится к минимуму диссипации энергии. Новая жизнеспо-
собная стратегия создается не вследствие решения проблем, а вслед-
ствие создания новых конфигураций структуры бизнеса. «Наибольшей 
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2    Ментальные модели  — это наши убеждения и верования, способы понимания, это «нечто вроде встроенных в наши глаза и мозг фильтров» [5], через них мы истолковываем свой опыт.
3 Видение — это представление собственников и топ-менеджеров о компании, какой она могла бы и должна быть. Это образ компании, который она стремится осуществить. Видение — это формирующая сила развития, оно должно 

быть одновременно и амбициозным, и конкретным. Видение — это концентрированное выражение ментальных моделей руководства компании.

предсказательной и объяснительной силой обладают те знания, в кото-
рых раскрывается структура [10]. То есть, определив структуру, можно 
строить прогнозы».

Важно понимать, до какого уровня необходимо погружаться и воз-
действовать на систему. Для этого надо описать, представить свою ком-
панию как систему и понять, на каком уровне надо осуществлять изме-
нения:

 • на уровне структуры затрат, потоков, запасов;
 • на уровне структуры бизнес-модели;
 • на уровне структуры ментальных моделей руководства.

На схеме (рис. 1) показана логика процесса управления в компа-
нии: двойная петля обратной связи, порождающая изменение менталь-
ных моделей и выход на разработку прорывных стратегических реше-
ний. Как видно из схемы, цикл управления в рамках сложившегося ви-
дения происходит по петле с компенсирующей обратной связью. Реше-
ния принимаются исходя из сложившихся ментальных моделей2 руко-
водства. Если принятие решений позволяет уменьшать или, по крайней 
мере, контролировать текущий разрыв, то старые ментальные модели 
только усиливаются.

Осознание проблемной ситуации и необходимости смены моде-
ли бизнеса может происходить двумя путями: или происходит целена-

правленное (смена руководства, трансформационный проект) форми-
рование нового Видения бизнеса3, что позволяет сразу осознать страте-
гический разрыв и породить формирование новой стратегии компании; 
или постепенное осознание увеличивающегося текущего разрыва (здесь 
очень важна адекватная оценка результатов деятельности), что приведёт 
к осознанию и постепенному формированию нового Видения бизнеса и 
разработке новой стратегии. Обратная связь воздейтсвует на менталь-
ные модели и изменяет их. Руководство компании начинает видеть си-
туацию в новом свете. Результат этого — освоение новых стратегий и но-
вых действий. Но зачастую бывает уже поздно. «Единственной крупной 
проблемой в бизнесе является привязка к прежней успешно действую-
щей модели … спустя год, когда от неё надо было отказаться» (Лью Плэтт 
(Lew Platt), руководитель Hewlett-Packard).

Существует известное изречение: «Понять — значит упростить». 
Его можно дополнить следующими изречениями: «Понять — значит 
установить связь между событиями» [11], «понять — значит постро-
ить модель» [3]. Таким образом, понять любую систему или процесс 
можно, только создав модель, а понять бизнес можно, только постро-
ив бизнес-модель.

В последнее время термин «бизнес-модель» стал весьма по-
пулярным в бизнес-среде и в сфере бизнес-образования. Существу-

ет целый ряд определений, что такое бизнес-модель. 
Самое простое из них: бизнес-модель — это описа-
ние того, как компания делает деньги. Для наших целей 
наиболее подходящим будет следующее определение:  
бизнес-модель — это системное описание того, как ком-
пания создает экономическую ценность для своего рас-
ширенного воспроизводства.

Сейчас стало уже очевидным, что конкуренция сме-
щается в область конкуренции бизнес-моделей. Сегод-
ня успех у того, кто имеет лучшую бизнес-модель. Чтобы 
управлять развитием бизнес-моделей, необходимы ин-
струменты их представления для оценки и преобразова-
ния. Самым популярным стал шаблон бизнес-модели, 
созданный А. Остервальдером и И. Пинье [7], который 
имеет девять структурных блоков: потребительские сег-
менты, ценностные предложения, каналы сбыта, взаимо-
отношения с клиентами, потоки поступления доходов, 
ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, клю-
чевые партнёры, структура издержек. В процессе анали-
за бизнес-модели важно проследить основные цепочки 
(ключевые лояльные клиенты — их потребности — наше 
предложение — бизнес-процессы — ресурсы и т.д.), 
определить, к какому типу относится бизнес-модель ком-
пании: ориентирована на инфраструктуру, ориентирова-
на на клиента или ориентирована на продукт (ценност-
ное предложение), выявить в первом приближении бо-
левые точки, проблемные зоны.

Очень важной в анализе бизнес-модели является 
задача выделения ядра бизнеса. К. Зук и К. Аллен [2] 
определяют ядро бизнеса как набор продуктов, сегмен-
тов (клиентов) каналов, географических факторов, кото-
рые определяют то, чем является компания, или то, чем 
она хотела стать, чтобы выполнить свою миссию. Я бы до-
бавил, что ядро — это все-таки не набор чего-то, а клю-
чевая подсистема компании, обеспечивающая устойчи-
вое воспроизводство ценности компании. В зависимо-
сти от типа бизнес-модели это или устойчивое воспроиз-
водство связи с основными лояльными клиентами, или 
устойчивое воспроизводство инфраструктуры, или устой-
чивое воспроизводство системы создания и обновления 
продукта (ценностного предложения). Необходимо чёт-рис. 1.   логика формирования прорывных стратегических решений
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кое определение границ и ядра бизнеса, чтобы понять, где корень про-
блем: слабое и размытое ядро или недостаточная и слабая периферия, 
или проблема в том, что существует несколько конкурирующих сфер 
бизнеса. Статистика показывает: 84% среди устойчивых создателей цен-
ности работали в сфере ядра, но, с другой стороны, 51% среди самых 
лучших крупных компаний переопределяли ядро (17%) или создавали 
новаторские бизнес-модели (34%) [2]. Так как России предстоит пере-
ходить на другую модель экономики — задача трансформации бизнес-
моделей компаний стоит даже более актуально и остро, чем в странах 
с устоявшейся моделью экономики, ориентированной на инновации.

После того как идентифицирована бизнес-модель и осознана необ-
ходимость её смены, дальнейшая системная диагностика нацелена на то, 
чтобы переосмыслить себя и рынки, провести десегментацию практиче-
ски всего. Основное поле рассмотрения — это ценностно-стоимостной 
выбор [8], который осуществляют стейкхолдеры (покупатели, постав-
щики, работники, кредиторы, инвесторы) по отношению к компании. 
Должны рассматриваться реальные альтернативы и проблемы выбора, 
которые имеются у каждого стейкхолдера в процессе принятия решения. 
С другой стороны, в процессе диагностики рассматривается ценностно-
стоимостной выбор, который компания как система, стремящаяся к по-
вышению своей устойчивости, осуществляет по отношению к актуаль-
ным и потенциальным стейкхолдерам.

Завершается диагностика составлением структурированного пе-
речня основных внешних и внутренних ограничений и возможностей. 
Но самым существенным результатом будет выявление их взаимосвязи. 
Надо увидеть, как в нарастающих ограничениях открываются новые воз-
можности. В кризис нарастают старые и возникают новые ограничения. 
Именно они порождают новые возможности. Парадокс состоит в том, 
что настоящие ранее скрытые возможности не стоит искать где-то дале-
ко, они всегда скрыты в ограничениях.

Картина ситуации становится чёткой тогда, когда установле-
на причинно-следственная связь между проблемами и определяется 
корневая проблема [1]. Здесь важно понять не линейную причинно-
следственную связь, а циклическую. По-настоящему раскрытая пробле-
ма носит обычно структурный характер. Найти структуру, образующую 
основу проблемной ситуации, которая способна самовоспроизводиться, 
— это значит найти корень проблем [9]. Диагностика проблем позволяет 
не распыляться на решение всех проблем компании, а сосредоточиться 
на решении корневой проблемы, что позволит выйти на принятие силь-
ных стратегических решений, приводящих к росту ценности компании.

Одно из определений инновации (на мой взгляд, удачное) — это 
создание чего-то нового (продукта, процесса, бизнес-модели и др.) по-
средством разрушения компромиссов. Необходимо создать напряжение 
стратегического разрыва между видением конечного результата и сегод-
няшней реальностью, не пытаться или приукрасить действительность, 
или снизить притязания. Задача — максимально обострить стратеги-
ческий разрыв. Основной принцип разработки прорывных стратегиче-
ских решений состоит в том, что результатом такого решения является 
не компромисс между выявленными противостоящими приоритетами, 
интересами, способами, ресурсами, а разрешение (снятие) системного 
противоречия, которое выступает основным ограничением роста ценно-
сти компании. Для этого необходимо представить проблему в виде про-
тиворечия, конфликта и составить модель его разрешения [1]. Для обе-
спечения прорыва в решении задачи можно также использовать силь-
ный метод, разработанный для разрешения противоречий в технических 
системах [6]. Результатом применения технологий разрешения конфлик-
та является снятие противоречия между ценностью и издержками (сто-
имостью), которое можно назвать инновацией ценности [12]. Именно 
такие подходы дают возможность разрабатывать прорывные стратегии, 
приводящие к существенному росту ценности компании.
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Аналогии между управлением 
рисками и управлением 
стейкхолдерами проекта
в статье обсуждаются аналогии между инструментами двух областей знания в 
проектном управлении: «управление рисками проекта» и «управление стейкхол-
дерами проекта». с одной стороны, эти аналогии лежат на поверхности, с другой 
— никогда ранее не обсуждались и не отмечались. При этом подобного рода ана-
логии дают более глубокое понимание содержания области знания «управление 
стейкхолдерами проекта» и позволяют эффективно использовать классический 
инструментарий не только проектного риск-менеджмента, но и управления ри-
сками в более широком смысле. например, авторы демонстрируют возможность 
использования для анализа позиции стейкхолдера и разработки стратегии взаи-
модействия с ним инструмента «галстук-бабочка» из Международного стандарта 
управления рисками ISO 31010.
ключевые слова: цикл Деминга; управление рисками проекта; управление стейкхол-
дерами проекта; реестр рисков проекта; реестр стейкхолдеров проекта; матрица рисков; 
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В качестве отдельной самостоятельной области знаний управление 
стейкхолдерами проекта появилось в пятом издании Междуна-
родного стандарта управления проектами РМВОК®Guide [6]. Это 

не означает, что понятия «стейкхолдер проекта» (в настоящее время 
в российской деловой лексике термин «стейкхолдер» постепенно вы-
тесняется соответствующим русскоязычным термином «заинтересован-
ное лицо») ранее не существовало, однако все сведения, касающие-
ся этого предмета, в международных стандартах управления проекта-
ми, включая предыдущие версии Стандарта ANSI-PMBOK, были раз-
бросаны по разным разделам, причём, на наш взгляд, упор до появле-
ния пятой версии РМВОК®Guide делался на выстраивание коммуника-
ций с ключевыми стейкхолдерами проекта, а отнюдь не на анализ угроз 
и возможностей, которые привносит в проект тот или иной его стейк-
холдер, и на адекватную реакцию на возникающие вызовы. Подроб-
ный разбор содержания области знания «Управление стейкхолдера-
ми проекта» приведён в статьях [9; 10]. Фокус именно на угрозах и воз-

можностях, которые вносит стейкхолдерское окружение проекта, даёт 
возможность выстроить глубокую аналогию управления стейкхолде-
рами проекта с другой областью знаний — управлением проектными 
рисками.

В пятом издании РМВОК®Guide приводится следующее определе-
ние стейкхолдера проекта [6]:

Заинтересованная сторона / стейкхолдер проекта — лицо, 
группа или организация, которые могут влиять, на которые могут по-
влиять или которые могут воспринимать себя подвергнутыми влиянию 
решения, операции или результата проекта. Заинтересованные сторо-
ны могут активно участвовать в проекте или иметь интересы, которые 
могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе ис-
полнения или в результате завершения проекта. Различные заинтересо-
ванные стороны могут иметь конкурирующие ожидания, которые мо-
гут создавать конфликты внутри проекта. Заинтересованные стороны 
также могут оказывать влияние на проект, его поставляемые результа-
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ты и на членов команды проекта для достижения результатов, удовлет-
воряющих стратегическим бизнес-целям или другим потребностям.  
Руководство проектом — приведение проекта в соответствие с потреб-
ностями или задачами заинтересованных сторон — имеет решающее 
значение для успешного управления вовлечением заинтересованных 
сторон и для достижения организационных целей. Руководство про-
ектом позволяет организациям последовательно управлять проектами 
и максимально повышать ценность результатов проекта, а также при-
водить проекты в соответствие с бизнес-стратегией. Оно предостав-
ляет структуру, в которой руководитель проекта и спонсоры могут при-
нимать решения, соответствующие как потребностям и ожиданиям за-
интересованных сторон, так и организационным стратегическим за-
дачам, или реагировать на обстоятельства, когда они не приведены в  
соответствие.

Из этого определения следует, что стейкхолдер проекта представ-
ляет собой фактор человеческого/политического риска, который может 
как позитивно, так и негативно воздействовать на цели проекта. Не сле-
дует путать такие риски человеческого фактора, как, например, ошибка 
оператора, с рисками стейкхолдерского окружения проекта. Если первые 
носят абсолютно объективный характер и связаны исключительно с от-
сутствием у отдельного физического лица, группы физических лиц или 
даже юридического лица определённых знаний, умений и навыков, то 
последние имеют выраженную субъективную природу и зависят от мо-
тивов, интересов и даже структуры личности того или иного заинтере-
сованного лица. Следует также обратить внимание на следующую часть 
определения: «лицо, группа или организация, которые… могут воспри-
нимать себя подвергнутыми влиянию решения, операции или резуль-
тата проекта», то есть влияние проекта на интересы стейкхолдера может 
быть не реальным, а мнимым! Приведём несколько иное, более старое 
определение стейкхолдера проекта [2]:

стейкхолдеры / Заинтересованные лица проекта — люди 
(организации) или группы людей, имеющие или считающие, что они 
имеют законные требования в отношении некоторых аспектов про-
екта. Целью заинтересованности может быть обеспечение лично-
го интереса, доли в участии или выдвижение требований к проек-
ту; эта цель может изменяться от удовлетворения неформально-
го интереса в процессе участия в проекте и до выставления законных  
претензий.

В отличие от предыдущего определения, в основу данного поло-
жено не взаимное влияние стейкхолдеров проекта и самого проекта, а 
заинтересованность и требования. Причём последние также могут быть 
как реальными, так и мнимыми. Это обстоятельство делает фактор по-

литических, стейкхолдерских рисков ещё более сложным и плохо фор-
мализуемым.

Риск как неопределённое событие или условие характеризуется в 
основном степенью ущерба, который эти события и условия могут при-
внести в ход управления проектом. Не следует забывать также, что при-
лагательное неопределённый означает существование амплифициру-
ющего фактора — вероятности наступления риска. Вероятность реа-
лизации проектных рисков в силу самой природы проектного управле-
ния, заключающейся в уникальности как процессов, так и самого про-
дукта проекта, не может оцениваться с помощью статистических данных 
просто в силу неполноты или отсутствия последних. Вероятность здесь 
может определяться только экспертным путём и, более того, качествен-
но. Вероятность реализации проектных рисков более правильно пони-
мать не как фактор случайности, а именно как фактор неопределённо-
сти, связанный с недостатком или отсутствием информации. Разумеет-
ся, информация о целях, интересах и мотивах поведения стейкхолде-
ров проекта также может быть скрытой, однако исходя из предположе-
ния, что стейкхолдер так или иначе будет действовать в соответствии со 
своими интересами и установками, мы можем придать процессу влия-
ния стейкхолдеров на проект детерминированный характер. То есть мы 
будем исходить из того, что если стейкхолдер может отрицательно (или 
положительно) повлиять на ход или на цели проекта, то он это непре-
менно сделает.

Когда в бизнес-речи мы используем слово управление с соответ-
ствующим дополнением (например, управление содержанием, распи-
санием, стоимостью, рисками, стейкхолдерами проекта и т.д.), мы так 
или иначе имеем в виду знаменитую модель Деминга цикла PDCA: Plan 
(Спланировать)  Do (Выполнить)  Check (Проверить соответствие 
плану)  Act (Исправить). И далее цикл замыкается, поскольку мы сно-
ва переходим к процессу планирования. Фаза планирования в управле-
нии рисками и стейкхолдерами, исходя не только из Стандарта ANSI-
PMBOK®, но и просто из здравого смысла, должна разделяться на сле-
дующие подфазы (см. рис. 1): Идентификация  Анализ  Оценка 
и непосредственное планирование реагирования на риски или взаимо-
действия со стейкхолдерами.

Если рассмотреть параллельно процессы идентификации ри-
сков и стейкхолдеров проекта в соответствии с 5-й версией Стандар-
та РМВОК®, то методы сбора информации, описанные в той и дру-
гой области знаний в качестве инструмента идентификации, окажутся 
очень похожими.

Вот список этих методов для управления рисками:
 • мозговой штурм;
 • метод Дельфи (опрос экспертов);
 • проведение интервью;
 • анализ первопричины.

Аналогичный список для управления стейкхолдерами выглядит 
следующим образом:

 • анализ заинтересованных сторон;
 • экспертная оценка со стороны:

 � высшего руководства;
 � ключевых заинтересованных сторон, определённых ранее;
 � руководителей и сотрудников функциональных подразде-

лений;
 � руководителей проектов, имеющих опыт работы в проектах-

аналогах;
 � отраслевых объединений и консультантов;
 � профессиональных ассоциаций;

 • совещания.
Очевидно, что и в том и в другом случае речь идёт примерно об 

одном и том же. Однако не следует забывать, что для того, чтобы стать 
рабочей, система управления проектными рисками должна быть абсо-
лютно открытой и прозрачной. В случае же управления стейкхолдера-
ми проекта открытость информации может сослужить плохую службу.  
В статьях [9; 10], где приводится критический анализ содержания новой 
области знания в управлении проектами — управления заинтересован-

рис. 1.  управленческий цикл деминга для управления рисками и управления  
  стейкхолдерами
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ными сторонами проекта, говорится о том, что в управлении стейкхол-
дерами следует выделить как минимум три уровня, которым соответ-
ствуют разные уровни конфиденциальности циркулирующей инфор-
мации (см. рис. 2).

1. Открытый или так называемый рыночный. Информация открыта 
и включается в пакет проектных документов, в частности, в ра-
бочий план проекта или Паспорт.

2. Внутрикорпоративный. Уровень прозрачности информации за-
висит от корпоративной культуры организации.

3. Межличностный. Информация является полностью закрытой.
Выражаясь метафорическим языком, открытый уровень представ-

ляет собой лишь верхушку «айсберга управления стейкхолдерами», в 
то время как межличностный уровень символизирует «подводную», 
скрытую часть.

Вообще, заслуживает отдельного внимания задача трансформа-
ции классических инструментов идентификации рисков для выявления 
стейкхолдеров проекта. При этом рассматриваемый инструментарий мо-
жет браться из более «широких» источников, чем PMBOK®Guide, напри-
мер, из Международных стандартов по управлению рисками ISO 31000 
и ISO 31010 (ГОСТ ИСО Р 31000 и ГОСТ ИСО Р 31010) [4; 5].

Мы приведём здесь один единственный пример подобно-
го инструментального дизайна, причём речь пойдёт уже не об 
идентификации рисков, а об их более глубоком анализе. Сре-
ди специалистов крайне популярен инструмент визуализации 
причин и последствий реализации конкретных рисков под на-
званием «галстук-бабочка» (см. рис. 3) [5].

Принцип работы этого инструмента чрезвычайно прост —
  узлом галстука является сам риск, одним «крылышком бабоч-
ки» — причины реализации риска, а другим — его послед-
ствия. Всем известны классические стратегии реагирования 
на риски: избегание, передача, смягчение или принятие. Но 
само знание этих стратегий не продвигает риск-менеджера ни 
на йоту в понимании того, как реагировать на конкретный риск.

Инструмент «галстук-бабочка» помогает найти ключ к ре-
шению, что же делать с данным риском. Например, если в ре-
зультате оценки выяснится, что последствия реализации ри-
ска неприемлемы, мы попытаемся поставить «заслонку» меж-
ду причиной возникновения риска и самим рисковым событи-
ем. Если же последствия реализации риска не представляются 
критическими, мы ставим заслонку от события к последстви-
ям, пытаясь смягчить последние. Очевидно, что в первом слу-
чае мы должны предпринять некоторые ДО-событийные ме-
роприятия (или, в терминологии ISO,  — предупреждающие). 
Эти мероприятия необходимо выполнить ДО наступления ри-
скового события, что неминуемо приведёт к изменению плана 
проекта по сравнению с версией, существовавшей до иденти-
фикации рисков. Во втором случае речь может идти о ПОСЛЕ-
событийных мероприятиях, которые в терминологии ISO на-
зываются корректирующими, как, например, ликвидации по-
следствий рисков с использованием определённых фондов.

Хотя в этой статье мы в большей степени делаем упор на 
управление стейкхолдерами, а не на управление рисками, хо-
телось бы поделиться некоторыми практическими правилами 
разработки мер реагирования на риски, которые мы выработа-
ли для себя, используя данный полезный инструмент.

1. Предлагаемые мероприятия по возможности должны 
исключать влияние человеческого фактора.

2. Надо иметь в виду, что предлагаемые мероприятия мо-
гут действовать не на рисковое событие, а лишь на его 
отдельные последствия.

3. Вообще говоря, «крылышки бабочки» могут продолжаться вле-
во и вправо до бесконечности. Действительно, сам рассматри-
ваемый риск может являться последствием для риска, который 
мы идентифицировали как причину, у этого вторичного риска 
есть своя причина и так далее. Обратно, рассматриваемый риск 

можно трактовать как причину для риска, идентифицирован-
ного как последствие, и так далее. Но если в подобных случаях 
выстраивать всю бесконечную логическую цепочку, то мы полу-
чим чересчур сложную и потому неработающую модель. Поэ-
тому при представлении причин и последствий рисков иногда 

рис. 3.  «галстук-бабочка»: инструмент визуализации причин возникновения риска и его по-
следствий, а также составления первичного списка мер реагирования

рис. 2.  три уровня управления стейкхолдерами проекта

три уровня исследования стейкхолдерского окружения

рис. 4. «галстук-бабочка» для случая управления стейкхолдерами проекта. визуализируются 
как мотивы того или иного поведения стейкхолдера, так и возможные поведенческие реакции 
(воздействия на цели или ход выполнения проекта)

Метод «галстук-бабочка» для управления стейкхолдерами

Метод «галстук-бабочка» для управления рисками
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приходится пренебрегать принципом причинности и представ-
лять по факту логически зависимые события и условия как не-
зависимые.

4. При определении ПОСЛЕ-событийных или корректирую-
щих мероприятий по воздействию на последствия риска надо 
иметь в виду, что мы можем распоряжаться только теми ре-
сурсами, которые имеются в наличии к моменту проявления  
риска.

Рассмотрим теперь работу аналогичного инструмента в управлении 
стейкхолдерами проекта (см. рис. 4). Графически он устроен абсолют-
но аналогично. Единственно, роль причин в проявлении стейкхолдер-
ских рисков играют мотивы и интересы, и не только они. Мы уже упо-
минали, что в поведенческих реакциях отдельных стейкхолдеров могут 
прослеживаться иррациональные причины. И помимо интересов и мо-
тивов мы обязаны попытаться идентифицировать ценности, установки, 
стереотипы мышления и т.д.

Второй момент, на который следует обратить внимание, — это то, 
что весь спектр последствий возможного вмешательства той или иной 
заинтересованной стороны в ход выполнения проекта не всегда удаётся 
выявить, то есть формально список параметров, которые мы охаракте-
ризовали как воздействия, может быть бесконечным. Тем не менее хотя 
бы попытки продумать сценарии того или иного поведения стейкхолде-
ра чрезвычайно важны для дальнейшего шага — качественной оценки 
стейкхолдерских рисков. Забегая несколько вперёд, упомянем, что если 
величина обычного риска оценивается в основном через два параме-
тра — ущерб и вероятность, то аналогами этих параметров в управле-
нии стейкхолдерами проекта являются степень поддержки/противодей-
ствия проекту и сила влияния.

Однако мы дали бы несколько иную трактовку мероприятиям по 
устранению или смягчению стейкхолдерских рисков или, иными слова-
ми, выстраиванию стратегии взаимодействия со стейкхолдерами. Что 
касается обычных рисков, то мероприятия по воздействию на них, как 
правило, имеют вполне понятную цену. Выбор между ДО- и ПОСЛЕ-
событийными мероприятиями может быть основан на чисто финансо-
вых соображениях. Что же касается стратегий взаимодействия со стейк-
холдерами, то они по большому счёту бесплатны. В статьях [9; 10] вы-
деляются три группы инструментов управления стейкхолдерами проек-
та: управление конфликтами, прикладное влияние и техника ведения 
переговоров.

С этой точки зрения использованию метода «галстук-бабочка» для 
выстраивания стратегии взаимодействия со стейкхолдерами следует 
дать следующую интерпретацию. Во всех учебниках по менеджменту 
учат, что на события нужно реагировать проактивно, а не реактивно. То 
есть при прочих равных условиях лучше применять упреждающие (ДО-
событийные) действия, нежели корректирующие (ПОСЛЕ-событийные). 
Однако сделать это можно лишь в том случае, если мы хорошо пони-
маем интересы и мотивы поведения стейкхолдера, а также, к сожале-
нию, приходится ещё раз акцентировать на этом внимание, его ценно-
сти, установки, стереотипы.

Переходя к вопросу качественной оценки рисков как обычных, так 
и стейкхолдерских (мы намеренно уходим от вопросов количествен-
ной оценки, поскольку для рассматриваемых случаев считаем подоб-
ные оценки лишёнными всякой практической ценности), опишем сна-
чала двухпараметрические качественные модели оценки рисков. Если 
мы говорим об обычных рисках, то надо иметь в виду, что здесь не-
гативные риски (собственно риски или угрозы) и позитивные риски 
(возможности) традиционно рассматриваются раздельно. И здесь мы 
с вами для простоты останавливаемся именно на угрозах. Ранг ри-
ска для целей его дальнейшей приоритизации может быть вычислен  
по формуле

R = P x I,
где P — экспертная (субъективная) вероятность наступления ри-

скового события; I — определяемый в балльном выражении ущерб.

Для подобных качественных моделей используются трёх- и пяти-
балльные оценки. Например, для оценки вероятности в трёхбалльном 
случае:

 P = 1 — малая вероятность;  P = 2 — средняя вероятность;
P = 3 — высокая вероятность.

Соответственно, для оценки ущерба:
I = 1 — малый ущерб; I = 2 — средний ущерб; I = 3 — высо-

кий ущерб.
Или для пятибалльных моделей:
 P = 1 — пренебрежимо малая вероятность;  P = 2 — малая ве-

роятность;   P = 3 — средняя вероятность;  P = 4 — высокая вероят-
ность;  P = 5 — почти наверняка.

Далее,
I = 1 — пренебрежимо малый ущерб; I = 2 — малый ущерб;

I = 3 — средний ущерб; I = 4 — высокий/критический ущерб; 
I = 5 — катастрофический ущерб.

Такого рода оценки, выраженные в натуральных числах, призваны 
«разорвать шаблон количественного восприятия» в мышлении человека 
вероятности и ущерба и заставить его воспринимать и то и другое с ка-
чественных позиций. Существуют и иные шкалы балльных оценок, на-
пример, в книге, посвящённой гибким технологиям управления проек-
тами [7], автор предлагает для подобных оценок использовать последо-
вательность чисел Фибоначчи.

Что касается оценки рисков стейкхолдерских, политических, то ранг 
этих рисков или, проще, ранг самого стейкхолдера может быть выра-
жен по формуле

S = x x y,
где y — экспертная оценка силы влияния заинтересованного лица 

на цели и на ход выполнения проекта;  x — оценка степени поддержки 
или противодействия стейкхолдера данному проекту.

Когда мы при помощи инструмента «галстук-бабочка» иденти-
фицируем варианты воздействия того или иного заинтересованного 
лица на проект, нашей целью фактически является оценка этих двух  
параметров.

Коренное отличие управления рисками от управления стейкхол-
дерами заключается в том, что если в первом случае плохие и хоро-
шие риски рассматриваются раздельно, то в управлении стейкхол-
дерами мы совместно рассматриваем как поддерживающих про-
ект стейкхолдеров, так и противодействующих ему, поскольку целью 
управления как раз и является трансформация противодействия в 
поддержку.

Стоит отметить, что роль степени ущерба I  в этой формуле играет 
степень поддержки или противодействия x, в то время как роль ампли-
фицирующего фактора — вероятности — сила влияния стейкхолдера y.

Система экспертных оценок для определения ранга стейкхолдер-
ского риска обычно используется пятибалльная и может выглядеть сле-
дующим образом: 

 x = -5 —  крайняя степень противодействия; x = -4 —  вы-
сокая степень противодействия; x = -3 —  степень противодействия 
выше среднего; x = -2 —  степень противодействия ниже среднего; 
x = -1 —  малая степень противодействия; x = 0 —  нейтральное отно-
шение к проекту; x = +1 —  слабая поддержка проекта; x = +2 —  сте-
пень поддержки ниже среднего; x = +3 —  степень поддержки выше 
среднего; x = +4 —  высокая степень поддержки; x = +5 —  наивыс-
шая степень поддержки.

С другой стороны:
 y = 0 —  сколь-нибудь ощутимое влияние стейкхолдера отсутству-

ет; y = 1 —  слабое влияние стейкхолдера на проект; y = 2 —  сила 
влияния стейкхолдера на проект ниже среднего; y = 3 —  сила влия-
ния стейкхолдера на проект выше среднего; y = 4 —  сила влияния 
стейкхолдера на проект высокая; y = 5 —  сила влияния стейкхолдера 
на проект крайне высока.

Для прояснения этой шкалы можно привести следующий при-
мер. Рассмотрим относительно небольшую локализованную компанию 
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с жёсткой вертикальной иерархической структурой. Тогда, счи-
тая каждого сотрудника заинтересованным лицом, получим 
следующую иерархию:

 • y = 5 —  первые лица в компании, генеральный ди-
ректор, председатель Совета директоров, ключевые 
собственники;

 • y = 4 —  вторые лица в компании, вице-президенты 
по направлениям;

 • y = 3 —  функциональные менеджеры, начальни-
ки отделов;

 • y = 2 —  менеджеры среднего звена, ключевые со-
трудники отделов;

 • y = 1 —  линейные менеджеры и специалисты.
Разумеется, в компании с более сложной организацион-

ной структурой данная шкала будет выглядеть по-другому.
Далее мы обсудим прямые аналогии и различия в управ-

лении рисками и управлении стейкхолдерами в визуализации 
рисков в обоих случаях при помощи двумерных матриц. Од-
нако до того было бы полезно просуммировать всё вышеска-
занное при помощи таблицы, отражающей основные пункты, 
позволяющие выстроить аналогии между управлением риска-
ми и управлением стейкхолдерами (рис. 5).

Так называемая матрица рисков является не только хоро-
шим инструментом визуализации рисков и степени их критич-
ности, но и наглядным инструментом, позволяющим выбрать 
адекватные меры реагирования (см. рис. 6). Эта двумерная 
матрица представляет собой квадрат c нанесёнными коорди-
натами. По горизонтали I — степень потенциального ущерба 
от риска, по вертикали P — вероятность реализации этого ри-
ска. В клетках на пересечении соответствующих координат сто-
ит число, показывающее ранг соответствующего риска в соот-
ветствии с формулой R = P x I.

Тогда риски, идентифицированные на предыдущих эта-
пах, располагаются в некоторой клетке соответственно эксперт-
ной оценке ущерба, вероятности и в конечном итоге ранга (на 
рисунке эти риски изображены в виде звёздочек). При этом до 
ранжирования конкретных рисков нужно достичь соглашения, 
какие риски будут считаться низкими (например, светло-серая 
зона на рис. 6, ранг R = 1 : 4), какие средними (например, 
тёмно-серая зона на рис. 6, ранг R = 5 : 12), а какие высоки-
ми (чёрная зона на рис. 6, ранг R = 15 : 25). Заметим, что это 
не есть непреложное правило, например, исходя из здравого 
смысла понятно, что эта картинка, вообще говоря, асимметрич-
на, риски, у которых P = 2,  I = 5  и  P = 5,  I = 2 — принци-
пиально разные риски, несмотря на то, что ранг у них R = 10 
одинаков. Не следует воспринимать то, что будет сказано ниже, 
как строгое определение, но конфигурация «чёрной области» 
высоких рисков зависит от риск-аппетита организации, то есть 
от множества рисков, которые организация для себя считает 
неприемлемыми (или наоборот, приемлемыми).

Теперь становится понятна логика выбора мероприятий 
по реагированию на риски. С рисками, попавшими в «чёр-
ную зону», жить нельзя, и по отношению к этим рискам следу-
ет применять ДО-событийные или предупреждающие меро-
приятия. Строго говоря, ПОСЛЕ-событийные или корректиру-
ющие мероприятия можно применять лишь к рискам, расположенным 
в светло-серой зоне.

При помощи матрицы стейкхолдеров можно точно так же анали-
зировать стейкхолдерские риски, принимая во внимание тот факт, что в 
этом случае рассматриваются все стейкхолдеры  — как «позитивные», 
то есть поддерживающие проект, так и «негативные», проекту противо-
действующие (см. рис. 7).

Матрица стейкхолдеров представляет собой прямоугольник со 
встроенной системой координат: по горизонтали x = -5 : +5  — сте-

пень поддержки/противодействия, по вертикали y = 0 : 5 — сила вли-
яния. Здесь снова звёздочки изображают тот или иной риск (конкретно-
го стейкхолдера).

Выстраивая при помощи этой матрицы как инструмента визуали-
зации стратегию взаимоотношений со стейкхолдерами, надо помнить, 
что эта стратегия должна быть направлена на увеличение степени под-
держки проекта заинтересованным лицом (большая стрелка на рис. 7). 
Насколько могут оказаться опасными стратегии, направленные на сни-
жение силы влияния стейкхолдера, и почему, подробно описано в ста-
тьях [8; 9; 10].

рис. 5.  аналогии между управлением рисками и управлением заинтересованными лицами 
   в проекте

аналогии между управлением рисками и управлением стейкхолдерами

рис. 6.  классическая матрица рисков

Матрица рисков (без учета параметра управляемости)

рис. 7.  Матрица стейкхолдеров «Поддержка/Противодействие x сила влияния»

Матрица стейкхолдеров  (без учёта параметра управляемости)
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Следует отметить, что помимо матричного инструмента визуали-
зации стейкхолдерских рисков существует другой, не используемый 
в управлении рисками проекта, и специфический именно для обла-
сти знания «управление стейкхолдерами проекта» инструмент — так 
называемая карта заинтересованных сторон. В статье [8] подробно 
описана техника его использования, включая не совсем очевидные  
тонкости.

Завершая разговор о качественной оценке и инструментах визу-
ализации обычных и стейкхолдерских рисков, отметим упрощённый 
характер рассматриваемых моделей. На практике процесс качествен-
ной оценки рисков и выбора метода воздействия на риск выглядит не-
сколько сложнее. Дело в том, что вместо двумерных моделей при каче-
ственной оценке рисков и стейкхолдерских рисков зачастую использу-
ют трёхмерные модели, вводя дополнительный параметр управляемо-
сти (Controllability). Данный параметр C = 1, 2, 3 характеризует степень 
возможности влияния на данный риск. Здесь C = 1 — высокая степень 
управляемости; C = 2 — средняя степень управляемости; C = 3 — низ-
кая степень управляемости.

После введения подобного параметра ранг риска следует вычис-
лять по следующей формуле: R = P x I + C.

Подобная методика качественной оценки риска применялась в ОАО 
«Газпромнефть» [3]. Затем в предположении, что все запланирован-
ные мероприятия по воздействию на риски будут выполнены, прово-
дится повторная процедура идентификации, анализа и оценки рисков. 
Таким образом, двумерные модели в этом случае служат лишь оценке 
остаточных рисков, и тогда, если на этом этапе некий риск имеет высо-
кий ранг и попадает в чёрную зону, следует отказаться либо от страте-
гической альтернативы, которая приводит к появлению данного риска, 
либо от проекта в целом.

В случае с ОАО «Газпромнефть» применялась трёхбалльная модель 
оценки вероятности и степени ущерба риска. Нам не приходилось встре-
чать работ, где в подобной ситуации использовались бы пятибалльные 
модели ввиду их сложности.

Тогда, учитывая, что в оценке стейкхолдерских рисков мы учиты-
ваем как «позитивных», так и «негативных» стейкхолдеров, оценки па-
раметра управляемости C поменяются на противоположные. Если для 
рисков, чем выше ранг риска, тем этот риск опаснее, то для политиче-
ских стейкхолдерских рисков, где рассматриваются вместе и угрозы, и 
возможности, всё наоборот, и ранг стейкхолдера может быть представ-
лен формулой 

S = x x y + C.
Здесь C = 3 — высокая степень управляемости, например, когда 

рассматриваемый стейкхолдер является вашим непосредственным под-
чинённым; C = 2 — средняя степень управляемости, когда у вас есть 
возможность прямого влияния на данного стейкхолдера;  C = 1 — низ-
кая степень управляемости, когда вы в состоянии осуществлять влияние 
на этого стейкхолдера исключительно через других заинтересованных 
лиц, а не учитывать его интересов вы не можете.

Предложенная здесь формула оценки ранее в литературе не при-
водилась, и удобство её применения ещё должно быть проверено на 
практических кейсах. В ранних публикациях [8; 10] приводилась дру-
гая формула — так называемая формула А.В. Пирогова, в которую 
параметр управляемости входил неаддитивно и которая позволяла 
увидеть некоторую усреднённую картинку всех стейкхолдерских ри-
сков, однако использование этой формулы чрезвычайно сложно на 
практике.

Последнее, о чём хотелось бы поговорить в этой статье, это об 
основном документе управления — реестре рисков для управления 

рисками проекта и реестре стейкхолдеров для управле-
ния стейкхолдерами проекта. Международный стандарт 
PMBOK®Guide, 5-я версия утверждает, что такие докумен-
ты должны входить в качестве отдельного раздела в план 
проекта, но не даёт даже намёка на то, как подобный доку-
мент должен выглядеть. Мы приведём простейшую струк-
туру соответствующих реестров для случая, когда риски не 
могут быть оценены количественно (см. рис. 8). Рассмотре-
ние этих шаблонов ещё раз продемонстрирует нам глубокую 
аналогию между управлением рисками проекта и управле-
нием стейкхолдерами проекта.

1. Первые два — иерархическая структура рисков (иерар-
хический идентификатор и наименование риска), то есть 
мы неявно предполагаем, что предварительно был про-
ведён некий факторный анализ разделения рисков на 
группы, например, внешние и внутренние.

2. Описание цели проекта, на которую влияет конкретный 
риск.

3. Экспертная оценка силы воздействия риска на цели про-
екта. Напоминаем, что экспертные оценки могут быть как 
пятибалльные, так и трёхбалльные, а также что риски 
могут быть как негативные — угрозы, так и позитивные 
— возможности. Если оба типа этих рисков рассматри-
ваются совместно, то баллу экспертной оценки следует 
приписать соответствующий знак.

4. Следующий столбец призван верифицировать эксперт-
ную оценку, приведённую на предыдущем шаге, то есть 
описание реальных вариантов воздействия риска на цели 
проекта должно подтвердить приведённый экспертный 
балл.

5. Экспертная оценка вероятности реализации риска.
6. При наличии хоть сколь-нибудь достоверных статистиче-

ских данных надо количественно обосновать балльную 
экспертную оценку предыдущего шага. При отсутствии 
таковых — дать качественное обоснование.рис. 9. Простейшая форма реестра стейкхолдеров проекта

реестр  стейкхолдеров и план взаимодействия со стейкхолдерами

рис. 8. Простейшая форма реестра рисков проекта

реестр рисков и план реагирования на риски
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7. Описание причины возникновения риска. Следует иметь в виду, 
что после детальной проработки причины возникновения риска 
могут измениться экспертные оценки вероятности реализации 
риска.

8. Экспертная оценка степени управляемости риска.
9. Описание инструментов и методов, при помощи которых пла-

нируется осуществить воздействие на риск.
10. Описание желаемого результата.
Как мы уже упоминали выше, реестр рисков представляет со-

бой план реагирования на риски, и после планирования меропри-
ятий из ИСУР (Интегрированной Системы Управления Рисками) мы 
должны снова провести идентификацию, анализ и оценку остаточных 
рисков.

Перейдём к описанию реестра стейкхолдеров (см. рис. 9).
1. Первые два столбца представляют иерархический список стейк-

холдеров проекта, разбитый на некоторые смысловые группы по 
характерному объединяющему признаку. Например, акционе-
ры, сотрудники организации, подрядчики и т.д.

2. Описание позиции стейкхолдера — на первый взгляд не очень 
понятный пункт. Если выражаться бытовым языком, то это от-
вет на вопрос: «Кто этот стейкхолдер в данном проекте?». Для 
структурирования понимания этого пункта можно привлечь кон-
цепцию capi Ицхака Адизеса [1]. Заинтересованное лицо может 
обладать полномочиями (a = authority), то есть юридически за-
креплённым правом принимать решения по тем или иным во-
просам, властью (p = power) — способностью поощрять и на-
казывать или (что не менее важно) выполнять или не выполнять 
определённые действия, или влиянием (i = influence) — спо-
собностью побудить к действию или отказу от него при отсут-
ствии формальных полномочий и власти. Здесь речь идёт в 
основном об экспертизе. Capi — идеальная недостижимая си-
туация соединения в одном лице полномочий власти и влия-
ния. Зато такое совмещение можно получить в управленческой 
команде.

3. Увы, сами бизнес-цели проекта разными стейкхолдерами зача-
стую понимаются по-разному. Такое расхождение в понимании 
целей непременно нужно фиксировать.

4. Экспертная оценка степени поддержки или противодействия 
заинтересованным лицом данного проекта.

5. Идентификация причин, интересов, мотивов прогнозируемо-
го поведения стейкхолдера, а также его ценностных установок, 
убеждений, стереотипов мышления. Этот пункт должен под-
твердить приведённую ранее экспертную оценку.

6. Экспертная оценка силы влияния стейкхолдера на проект.
7. Описание инструментов влияния заинтересованного лица на 

достижение целей проекта и на ход его выполнения. Этот пункт 
должен подтвердить справедливость оценки, полученной на 
предыдущем шаге.

8. Экспертная оценка степени управляемости стейкхолдера.
9. Для верификации последней оценки мы описываем инструмен-

тарий, при помощи которого можем воздействовать на данное 
заинтересованное лицо.

10. Описание стратегии взаимодействия с данным стейкхолдером.
11. Описание желаемого результата от реализации описанных  

мероприятий.
К сожалению, управление стейкхолдерами проекта — достаточ-

но новая область знаний, в которой ещё не накоплены в большом ко-
личестве формальные инструменты, помогающие как оценке ситуации 
со стейкхолдерскими рисками, так и непосредственно с принятием ре-
шений. В частности, как и в случае с рисками после разработки страте-
гии или даже более конкретно — плана взаимодействия, следует за-
даться вопросом о последствиях, которые могут иметь эти мероприя-
тия, то есть заняться анализом и оценкой остаточных стейкхолдерских 
рисков, поскольку ликвидация проблемы политического характера на 
одном участке может привести к появлению её на другом. Тем не ме-
нее и в этом случае мы будем вынуждены воспользоваться аналогия-
ми с управлением проектными рисками, которые привнесли так мно-
го в эту относительно молодую область знаний.

PARALLELS BEtwEEN PROjECt RISK MANAgEMENt ANd PROjECt StAKEhOLdER MANAgEMENt
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Определение и структуризация 
проблемного поля 
современной практики 
стратегического управления  
в транспортных организациях 
России
статья посвящена исследованию ключевых проблем стратегического менед-
жмента в российских транспортных организациях. выполнена структуризация 
проблемного поля реализации стратегии роста российских транспортных орга-
низаций на основе причинно-следственных связей в виде диаграммы исикавы. 
По каждой ветви диаграммы систематизированы корневые причины рассматри-
ваемой проблемы на примере транспортной компании. обоснована необходи-
мость внедрения методологии и экономического механизма реализации страте-
гии транспортной организации.

ключевые слова: проблема реализации стратегии; стратегический менеджмент; транс-
портная компания; экономический рост.
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В современных условиях высокой динамичности и неопределен-
ности внешней среды стратегическое управление компанией становится 
одним из ключевых факторов её конкурентоспособности, основой дол-
говременного устойчивого развития.

Обширная область стратегических решений определяет широкий 
спектр инструментов стратегического менеджмента, который позволяет 
достичь компаниям эффективных результатов в долгосрочной перспек-
тиве [1—4]. Вместе с тем наблюдаются существенные различия в уровне 
его использования российскими транспортными организациями. В наи-
большей степени стратегическое управление развито в крупных компа-
ниях — ведущих корпорациях, образованных в форме акционерных 
обществ и функционирующих на международном рынке транспортных 
услуг (ОАО «РЖД», ОАО «Совкомфлот» и т.п.). Большинство же россий-
ских транспортных организаций либо не осуществляют стратегическое 
управление, либо применяют его неэффективно, несмотря на то, что ре-
ализуемые ими инвестиционные решения имеют долгосрочный харак-
тер и определяют возможности роста.

Можно выделить несколько основных причин низкого уровня раз-
вития стратегического управления в транспортном секторе российской 
экономики.

Во-первых, на данную ситуацию повлияла форсированная транс-
формация типа экономики — из плановой (командной) в рыночную на 
фоне отстающих темпов развития соответствующих компетенций управ-
ления и подготовленных кадров. 

Во-вторых, процесс стратегического управления требует значи-
тельных ресурсов (трудовых, материальных, финансовых, временных 
и других).

В-третьих, следует отметить ригидность бизнес-модели большин-
ства транспортных компаний несмотря на необходимость регулярной её 
актуализации в соответствии с изменениями экзогенной и эндогенной 
среды, опережая при этом конкурентов.

В-четвертых, руководители компаний уделяют недостаточно вни-
мания вопросам реализации стратегии, что приводит к существенным 
неуправляемым отклонениям от выбранного изначально вектора стра-
тегического развития организации.

Исследование современной практики стратегического управления 
в российских транспортных компаниях позволило выявить ряд корен-
ных причин проблемы низкого качества стратегического управления, 
существенно ограничивающих потенциал их роста, в виде причинно-
следственной диаграммы Исикавы (рис. 1).
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На уровне отдельной транспортной компании, как правило, прева-
лируют краткосрочные цели в ущерб её долгосрочному развитию, нахо-
дящиеся в плоскости оперативного, а не стратегического управления, а 
именно получение максимальной прибыли в текущем периоде с целью 
её текущего потребления, а не накопления (например, для последую-
щего инвестирования в транспортные объекты). Это приводит не толь-
ко к недостижению долгосрочных целей компании (если они сформу-
лированы), но и к недостаточным темпам модернизации транспортно-
го комплекса страны, снижению качества и безопасности транспортных 
услуг, росту цен на перевозки на макроэкономическом уровне, что соз-
дает дополнительные риски успешной реализации Транспортной стра-
тегии РФ [6].

Как показало проведённое исследование, основной бюджет боль-
шинства транспортных компаний, включая инвестиционный план, как 
правило, не отражает или слабо связан с целевыми индикаторами стра-
тегии (то есть система бюджетирования не является стратегически ори-
ентированной). Это приводит к тому, что стратегические планы зача-
стую носят декларативный характер и не обеспечены ресурсным по-
тенциалом, локальными нормативными актами и распорядительны-
ми документами.

Проблема неэффективного ценообразования транспортных 
услуг в значительной степени ограничивает потенциал роста россий-
ских транспортных компаний. Традиционные методы ценообразова-
ния (на основе полных издержек, прямых затрат и другие) не содер-
жат в своей основе факторы роста компании, не учитывают структу-
ру затрат и формирования финансовых результатов с позиций эко-
номики транспортной компании, что снижает возможности реализа-
ции инвестиционного потенциала для обеспечения экономического  
роста.

Бизнес-процессы транспортных компаний, как правило, не об-
новляются в соответствии с выбранной бизнес-моделью страте-
гического развития. Так, например, в транспортных компаниях,  

которые выбрали целью преобразование в мультимодальные транс-
портно-логистические компании, преимущественно сохраняют-
ся бизнес-процессы от прежней модели, что снижает конкурентные  
преимущества.

Также в большинстве транспортных компаний организационная 
структура управления не способствует быстрой адаптации к измене-
ниям, не является клиентоориентированной и не соответствует уста-
новленным стратегическим целям. Кроме того, распределение функ-
ций и ответственности между участниками процесса реализации стра-
тегии в большинстве организаций не сбалансировано и чётко не опре-
делено. Во многих российских транспортных компаниях в настоя-
щее время используется функциональная организационная струк-
тура, в то время как наилучший способ построения клиентоориенти-
рованной структуры основан на построении стоимостной цепочки  
бизнес-процессов.

Одной из основных причин недостижения стратегических целей 
в установленные сроки является отсутствие соответствующей систе-
мы мотивации персонала. Мотивация на основе ключевых показате-
лей эффективности либо не в полной мере коррелирует со стратеги-
ческими целями, либо вовсе отсутствует. В результате инструмент сти-
мулирования заинтересованности сотрудников компании в успешной 
реализации стратегии транспортной организации не задействуется  
в полной мере.

Отсутствие регулярного мониторинга реализации стратегии на 
основе необходимых источников информации (это касается как систе-
мы управленческого учёта и отчётности, так и использования информа-
ционных систем) не позволяет оперативно, достоверно и в полной мере 
отслеживать ход реализации стратегии компании и своевременно ока-
зывать на неё корректирующие воздействия.

До сих пор во многих российских организациях уделяется недоста-
точно внимания формированию стратегического мышления персонала 
для реализации стратегических целей. Кроме того, зачастую стратегиче-
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ские цели не доводятся до сведения сотрудников, не проводится специ-
альное обучение персонала. Отчасти поэтому планы работы структурных 
подразделений компании на очередной год не соответствуют (по содер-
жанию, срокам) утверждённым в рамках стратегии мероприятиям, на-
правленным на её реализацию [5].

В целом исследование данной проблемы показало, что многие рос-
сийские транспортные компании нацелены на экономический рост, уве-
личение стоимости бизнеса, однако практика стратегического управле-
ния в большинстве из них не отвечает требованиям эффективного управ-
ления. Фрагментарное, невзаимосвязанное, асинхронное использова-
ние широкого диапазона инструментария стратегического менеджмента, 
призванного служить эффективным и результативным средством страте-
гического развития компании, приводит к проблеме низкого уровня ре-
ализации утверждённой стратегии развития, недостижению стратегиче-
ских целей российскими транспортными организациями.

Следует отметить, что вышеперечисленные проблемы свойственны 
не только частным транспортным компаниям, но и акционерным обще-
ствам с государственным участием. Несмотря на то, что акционер этих 
компаний — Российская Федерация (в лице Росимущества) — предпри-
нимает усилия по применению в практике деятельности этих компаний 

(среди которых в том числе значительный сегмент составляют отече-
ственные транспортные компании: ОАО «РЖД», ПАО «Совкомфлот» и 
другие) современных инструментов стратегического менеджмента, ис-
пользуя механизм реализации указов Президента РФ и решений Пра-
вительства РФ (в части снижения себестоимости на единицу продукции, 
разработки программы инновационного развития, разработки страте-
гии развития акционерного общества, внедрения эффективной системы 
мотивации и других) через управление госкомпаниями посредством об-
щего собрания акционеров и совета директоров, тем не менее этот про-
цесс идёт очень медленно, с нарушением первоначально установленных 
сроков. Это создаёт дополнительные риски успешной реализации Транс-
портной стратегии и долгосрочного плана социально-экономического 
развития Российской Федерации.

Для обеспечения эффективной реализации стратегии роста рос-
сийских транспортных компаний, адекватной современным задачам 
развития национальной транспортной системы, необходимо комплекс-
ное взаимосвязанное использование релевантных инструментов страте-
гического менеджмента в рамках единого механизма, интегрированно-
го в общую систему управления компанией и нацеленного на достиже-
ние установленных стратегических целей.
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Интеграция процесса 
дизайн-мышления в этапы 
инновационного цикла для 
проектирования комплексных 
решений
одним из динамично развивающихся подходов к решению сложных многофак-
торных задач является концепция дизайн-мышления. в настоящее время многие 
компании-лидеры стремятся обеспечить своим корпоративным инновационным 
процессам более глубокую и тонкую настройку к требованиям рынка, интегри-
руя в них новые исследовательские и управленческие инструменты. в статье рас-
сматривается модель инновационного цикла, согласованная с этапами процесса 
дизайн-мышления. рассмотрены ключевые аспекты этапов инновационного цик-
ла с точки зрения модели, учитывающей интеграцию дизайн-мышления в инно-
вационные процессы.
ключевые слова: инновационный цикл; инновации; дизайн-мышление; инсайты; цен-
ностное предложение; создание прототипов.
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В последние двадцать лет мы наблюдаем формализацию и повышение 
уровня системности корпоративных инновационных процессов, в осо-
бенности в проектах по разработке и выводу на рынок новых продук-

тов. Распространённой практикой стали подход «Stage-Gate», разработан-
ный Робертом Купером, и формирование мультидисциплинарных проект-
ных команд [3]. В условиях быстро меняющейся технологической среды 
компании заинтересованы не просто предлагать своим потребителям тех-
нические новинки, отличающиеся рядом особых свойств и характеристик, 
а проектировать комплексные решения потребительских проблем. Этим об-
условлен интерес компаний к методикам и подходам, которые могут обе-
спечить инновационным процессам более глубокую и тонкую настройку к 
требованиям рынка. 

Одним из динамично развивающихся подходов к решению сложных 
многофакторных задач является концепция дизайн-мышления. Процесс 
дизайн-мышления состоит из последовательных этапов и итерационных 
циклов. Наиболее проработанные модели дизайн-мышления выполнены 
в Институте дизайна Стэнфордского университета (Hasso Plattner Institute 
of Design at Stanford University) и Школе предпринимательского дизайн-
мышления (School of Entrepreneurial Design Thinking) в Кобленце, Германия. 
Школы и академии, обучающие дизайн-мышлению, действуют в США, не-
которых странах Европы (Германия, Великобритания, Нидерланды), Австра-
лии, а в последние годы — в Китае, Малайзии, России и Латинской Аме-
рике. Концепция дизайн-мышления рассматривается в пространстве харак-
терных признаков, которые формируют потенциал её эффективного приме-
нения на практике: состав проектной команды, рабочее пространство, про-
цесс дизайн-мышления, особый образ мышления [5].

Основополагающим принципом дизайн-мышления является рассмо-
трение поставленной проблемы с учётом различных точек зрения всех участ-
ников проектной команды и заинтересованных сторон. Проблема представ-
ляется многофакторной ситуацией, имеющей проекции различных точек 
зрения стейкхолдеров (потребителей, клиентов, инженеров-разработчиков, 
технологов, представителей законодательных органов и др.), которые в ко-
нечном итоге принимают решение о выборе того или иного альтернатив-
ного варианта решения [2]. Таким образом, процесс решения проблемной 
ситуации связан с поиском компромиссных решений с учётом точек зре-
ния (иногда конфликтующих между собой) всех заинтересованных сторон. 
Дизайн-мышление поддерживает все действия, которые открывают доступ 
к различным знаниям и опыту стейкходеров, чтобы использовать весь этот 
материал для выработки новых концепций. В решении задачи в процес-
се дизайн-мышления ключевую роль играют эксперимент и ситуационные 
рассуждения, а не аналитические методы или рационалистическое мышле-
ние. Более того, для оценки синтезированных решений в дизайн-мышлении 
вместо внешних стандартов используются свои собственные критерии, раз-
работанные в процессе работы. Процесс дизайн-мышления представляет со-
бой последовательность этапов, которые должна пройти проектная команда, 
для выработки итоговых решений. В ходе процесса может возникать множе-
ство креативных вариантов, которые требуют экспериментальной проверки.

Рассмотрим модель инновационного цикла, согласованную с этапами 
процесса дизайн-мышления (рис. 1). Участники инновационного процесса 
проходят через стадии, где необходимы точные данные и формулировки, и 
этапы создания обобщённых концепций. При этом для проектирования но-
вых продуктов, услуг, бизнес-моделей и других разработок используются 
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аналитические методы, а также различные модели синтеза новых решений. 
При прохождении этапов участники проектной команды вовлечены в кон-
кретные операционные действия, разработку обобщённых концепций, ак-
тивное наблюдение событий и экспериментирование. Инновационный цикл 
состоит из четырёх этапов (Первичный сбор информации, Формулировка  
инсайтов, Создание ценностного предложения, Проектирование решений), 
движение по которым не является линейным, так как возможны многочис-
ленные итерации и возврат на предыдущие этапы.

Первичный сбор информации. Инновационный процесс базируется 
на глубоком понимании контекста рассматриваемой проблемы и аналити-
ческих выводах, сделанных на основе первичного сбора информации. Для 
понимания нужд и ожиданий потребителей используются различные этно-
графические методы и техники наблюдения за потребительским поведени-
ем в дополнение к традиционным маркетинговым исследованиям рынка.  
В основе современных техник наблюдения лежат следующие фундаменталь-
ные принципы: 1) наблюдения проводятся в естественной для потребите-
ля обстановке; 2) с наблюдаемыми потребителями устанавливается эмпа-
тическое взаимодействие для понимания их взглядов на различные аспек-
ты жизни; 3) контакт с потребителями осуществляется в течение продолжи-
тельного времени; 4) наблюдатели участвуют в культурной жизни потреби-
телей, чтобы иметь наиболее полное понимание о ней. Разумеется, весь-
ма затруднительно получить исчерпывающую картину жизни потребите-
лей в условиях жёстко регламентированных сроков исследований в сравне-
нии с возможностями профессиональных этнографов, которые годами жи-
вут в среде наблюдаемой группы. Однако комплексное использование со-
временных техник наблюдения даёт возможность значительно глубже по-
нять потребительские предпочтения и ожидания, нежели применение тра-
диционных методов исследования рынка. В практике дизайн-мышления 
широко используются следующие методы на этапе первичного сбора  
информации.

 • Метод тайного покупателя, который позволяет наблюдателю вой-
ти в роль клиента и пройти все фазы процесса приобретения то-
вара или услуги. 

 • Метод скрытого наблюдения: наблюдатель следует «как тень» за на-
блюдаемым потребителем, проходя в течение дня вместе с ним че-
рез все интересуемые моменты его досуга. Наблюдение может быть 
также осуществлено с помощью скрытой видеокамеры, установлен-
ной, например, в супермаркете или торговом центре.

 • Формальные этнографические интервью, которые сопровождают 
скрытое наблюдение, чтобы выявить причины покупательских по-
ступков и мотивы поведения. Как правило, наблюдаемого просят 
объяснить причину того или иного покупательского предпочтения, 
а также описать свой распорядок дня или даже рассказать о неко-
торых страницах своей биографии. 

 • Перехватные интервью: наблюдатель некоторое время следит за 
действиями потребителя в определённой обстановке и затем об-
ращается к нему с серией вопросов без официального протокола. 
Такой подход может расположить потребителя к непринуждённой 
беседе в естественной обстановке.

 • Информационные дневники, которые заполняют потребители на 
регулярной основе. Информация из таких дневников используется 
для того, чтобы сопоставить реальные действия потребителя и его 
словесные заявления о том, что он «обычно делает». Для подтверж-
дения правдивости дневниковых записей потребителя иногда про-
сят размещать фоторепортаж о своих зафиксированных действиях.

 • Виртуальная этнография — методы исследования потребительско-
го поведения в сети Интернет.

Все перечисленные методы исследования потребителей направлены 
на то, чтобы выявить общие детали, свойственные определённой целевой 
аудитории. Первичный сбор информации — эта одна из важнейших основ 
инновационного процесса. 

Формулировка инсайтов. Цель этого этапа — увидеть ключевые сто-
роны проблемы с учётом информации, полученной от потребителей, и рас-
познать новые грани проблемы. На предыдущем этапе собираются огром-
ные массивы данных в самых разнообразных формах: транскрипты интер-
вью, заметки и комментарии наблюдателей, фотографии, видео- и ауди-

озаписи. В идеальном варианте эти информационные массивы должны  
включать [6]:

 • описание физического места или группы мест;
 • описание потребителей, вовлечённых в процесс наблюдения;
 • последовательность действий, которые совершают наблюдаемые 

потребители;
 • физические объекты, которые являются частью исследований;
 • отдельные действия, которые совершают потребители;
 • хронологию и хронометраж действий;
 • цели, которые потребители стремятся достичь;
 • выражаемые потребителями чувства и эмоции.

В определённом смысле члены проектной команды должны разобрать-
ся, как потребители в текущий момент времени справляются с существую-
щей проблемой, какое решение они выбрали и как интегрировали это ре-
шение в свою повседневную жизнь. Только когда у членов команды появит-
ся ясность в этом вопросе, можно переходить к следующему, созидательно-
му этапу Создания ценностного предложения. Формулировка инсайтов, воз-
можно, является наиболее трудным этапом в составе инновационного цик-
ла, так как требует умения видеть закономерности и характерные упорядо-
ченности, навыков выделять наиболее важную информацию и способности 
создавать модели, передающие инсайты, которые понятны другим участни-
кам проектной команды. Зачастую выявленные инсайты могут привести к пе-
реформулированию исходной проблемы и смещению первоначального фо-
куса на другие её аспекты.

создание ценностного предложения. Ценностное предложение 
можно определить как описание ощутимых выгод и преимуществ, кото-
рые получит потребитель в результате использования проектируемого про-
дукта, услуги или комплексного решения [7]. Таким образом, ценност-
ное предложение не тождественно простому набору свойств и характе-
ристик нового продукта, которые обеспечивают выгоды и преимущества 
покупателя при его использовании. Создание ценностного предложения 
— конвергентный этап, так как из множества моделей, в которые были 
преобразованы инсайты, необходимо выбрать наиболее соответствую-
щие поставленным целям проектной команды. Например, когда компа-
ния Hewlett-Packard разрабатывала свой первый струйный принтер, цен-
ностное предложение, сформулированное для группы разработчиков, вы-
глядело так: «Разработать принтер, который обладает качеством печати ла-
зерного принтера, предназначен для осуществления печати на обыкновен-

ной бумаге и имеет цену до 1000 долларов» [1]. Это ценностное предло-
жение очень четко формулировало преимущества для конечного потреби-
теля, не ограничивая разработчиков в выборе технических решений, но в 
то же время обозначая измеримые цели, которых необходимо достичь. 
Создание ценностного предложения является первой важной «конвергент-
ной точкой» в инновационном цикле, которой предшествует дивергент-

рис. 1.  Модель инновационного цикла, согласованная с этапами процесса дизайн-
мышления
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ная фаза формулирования инсайтов и, на их основе, различных идей и  
концепций.

Проектирование решений. На этом этапе конструируются промежу-
точные и конечные решения, отвечающие требованиям ценностного пред-
ложения, которые тестируются с привлечением потребителей. Из всех рас-
сматриваемых этапов инновационного цикла этап Проектирование решений 
содержит больше документации и сильнее связан с проверкой правильно-
сти предположений на практике. Проектная команда создаёт различные кон-
цепты решений, используя как логические, так и интуитивные методы [4].  
В качестве логической техники может использоваться морфологический ана-
лиз — метод систематизации перебора вариантов всех теоретически воз-
можных решений, основанный на анализе структуры объекта. Интуитивные 
техники включают различные модификации мозгового штурма. Отбор кон-
цепций во многих компаниях осуществляется с использованием формаль-
ных матриц выбора, которые, например, могут учитывать два интеграль-
ных показателя: полезность для потребителя и объём ресурсов, затрачива-
емых на разработку решения и вывод его на рынок. Для тестирования вы-
бранных решений конструируются прототипы и приглашаются представите-
ли заинтересованной группы потребителей для фиксации обратной связи. 
Перед созданием прототипов проектная команда должна чётко определить, 
какие аспекты решения подлежат проверке, чтобы акцентированно смоде-

лировать прототип и представить его аудитории. Проектирование конечных 
решений представляет собой итерационный процесс: иногда проектной ко-
манде приходится вернуться на стадию формулирования проблемы, чтобы 
добавить или изменить её некоторые составляющие.

Один из ключевых этапов инновационного цикла — формулирование 
проблемы. Однако большинство образовательных программ в настоящее 
время, в сфере как инженерного образования, так и бизнес-образования, 
направлены на обучение техникам и подходам для решения проблем, в то 
время как правильная постановка проблемы не менее важна, чем алгорит-
мы и методы для её решения. Недостаток практики и опыта некоторых чле-
нов проектной команды в области идентификации проблемы могут быть 
восполнены вовлечённостью всех членов команды во все этапы инноваци-
онного цикла.

В силу большого объёма выполняемых работ и задач многие участни-
ки команд объективно не имеют возможности участвовать во всех процес-
сах инновационного цикла. Тем не менее хорошей практикой является та-
кая организация рабочего процесса, при котором все члены команды хотя 
бы часть своего «проектного» времени посвящают этапам, связанным с фор-
мулировкой проблем. Таким образом, происходит более глубокое понима-
ние различных аспектов выполняемого проекта и наработка новых навыков 
в совместной работе со своими коллегами.
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Деятельность специалиста по управлению персоналом в со-
временных условиях наполняется новыми смыслами и со-
держанием. К компетенциям, которыми должен обладать  

современный HR-специалист, можно отнести и компетенции в сфере 
межкультурных взаимодействий. В настоящее время необходимы изме-
нения в традиционных системах управления персоналом с учётом куль-
турной диверсификации персонала организаций, межкультурных, меж-
конфессиональных различий, вызванных процессами глобализации и 
высокой миграционной подвижности [3; 4; 7; 8].

Сфера практической деятельности, предполагающая использова-
ние новых знаний, в качестве которых выступают национальные куль-
туры и управленческие отношения, формирующиеся под влиянием на-
циональной и организационной культур, получала название «кросскуль-
турный менеджмент».

Необходимость изучения межкультурных контактов в эконо-
мической и производственной сферах была связана с создани-
ем транснациональных компаний и внедрением их на рынки дру-
гих государств. На этом этапе (60-е гг. XX в.) исследовались особен-
ности национальных моделей деловой активности, способов ве-
дения бизнеса. В дальнейшем в период международного разделе-
ния труда началось развитие теорий и типологий корпоративных 
культур. Исследователи отметили, что от национальной культуры за-
висит и организация, и форма хозяйства, и тип организационного  
поведения.

В дальнейшем, в 80—90 гг. XX в., пришло понимание того, что кор-
поративная культура организации не только основывается на националь-
ном экономическом менталитете, но и может быть изменена лишь с учё-
том её внутренней парадигмы развития.

Компетенции в сфере 
межкультурного 
взаимодействия  
HR-специалистов
в статье проведён анализ профессионального стандарта для специалистов по 
управлению персоналом. сделан вывод о том, что в современных геополитиче-
ских и социокультурных условиях, характеризующихся процессами глобализации 
и повышением миграционной подвижности, специалисты по управлению пер-
соналом должны обладать необходимыми умениями и знаниями в сфере крос-
скультурного менеджмента.

ключевые слова: трудовая миграция; кросскультурный менеджмент; профессиональ-
ный стандарт; корпоративная культура.
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По мере нарастания миграционных процессов актуализировалось 
изучение закономерностей взаимодействия национальных деловых мо-
делей не только при внешнеэкономической деятельности, но и внутри 
государств, которые имеют полиэтническую многонациональную струк-
туру населения [1; 4].

Культурные различия оказывают значительное влияние на ор-
ганизационное поведение, и к настоящему времени в кросскультур-
ном менеджменте разработан ряд научных концепций и моделей, 
объясняющих данное воздействие. Так, например, в концепции куль-
турных ориентаций (Ф. Клахкон, Ф. Стродтберг) за основу типоло-
гии национальных культур принимается ориентация на следующие  
основные ценности:

 • отношение к природе;
 • отношение ко времени;
 • индивидуализм и коллективизм;
 • природа человека;
 • отношение к жизни и деятельности.

В соответствии с данной концепцией современный управле-
нец может анализировать культурные различия и на основе этого вы-
брать стратегию и тактику управления персоналом в поликультурном  
коллективе.

В концепции культурного контекста (Е. Холл) разделение культур на 
основе восприятия культурного контекста позволило выделить культуры 
низкоконтекстные и высококонтекстные. При общении с представителя-
ми высококонтекстных культур важно учитывать факторы невербального 
поведения, а с представителями низкоконтекстных культур — ясно фор-
мулировать свои послания.

Концепция культурных факторов (Г. Хофштеде) определяет основ-
ные параметры деловой культуры, на основе которых стало возможным 
анализировать большинство поведенческих особенностей, присущих 
представителям как европейских, так и латиноамериканских и азиат-
ских стран. К таковым отнесены:

 • дистанция власти;
 • индивидуализм-коллективизм;
 • гендерные аспекты;
 • избегание неопредёленности;
 • долгосрочная ориентация.

Модель «Культура, статус, функция» (А. Лорен) построена на осно-
ве кросскультурных исследований в девяти европейских странах и США. 
Проведённый анализ позволил выделить факторы, определяющие роль 
менеджера в этих странах:

 • восприятие роли менеджера за пределами рабочей среды;
 • способность менеджера переходить иерархические уровни;
 • экспертная роль менеджера в противоположность фасилита-

торству.
Автор модели «Консультант» Ф. Тромпенаарс утверждает, что воз-

можно анализировать и применять результаты исследования других 
культур в практике управления организациями, но понять другую куль-
туру невозможно.

Практическая значимость кросскультурного менеджмента состоит 
в том, что данное научное направление раскрывает различные аспек-
ты управления организациями как на макро-, так и на микроуровне.

Макроуровень кросскультурного менеджмента:
 • участие в международном разделении труда;
 • взаимодействие деловых культур при международных контактах;
 • создание сетей, филиалов и представительств в различных  

культурах;
 • слияние и поглощение компаний из различных деловых культур.

Микроуровень кросскультурного менеджмента:
 • внедрение на предприятии новых технологий;
 • реструктуризация предприятия;
 • управление поликультурными коллективами;
 • повышение межкультурного потенциала сотрудников.

Следовательно, предметное поле кросскультурного менеджмента 
охватывает следующие вопросы:

 • управление различиями в деловых культурах;
 • управление предприятием на стыке культур и при их взаимо-

действии;
 • управление поликультурным коллективом на предприятии;
 • определение причин межкультурных конфликтов и их предот-

вращение.
При этом к задачам кросскультурного менеджмента относятся сле-

дующие:
 • создание, развитие и управление кросскультурными техноло-

гиями;
 • формирование и развитие межкультурной компетенции менед-

жеров и сотрудников.
В 2015 г. Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации утверждён профессиональный стандарт «Специа-
лист по управлению персоналом» [6].

Анализ данного документа даёт основание утверждать, что зна-
чительное внимание уделяется такому важному направлению в де-
ятельности специалиста по управлению персоналом, как форми-
рование корпоративной социальной политики. Охвачены вопросы 
разработки, реализации и администрирования процессов и документо- 
оборота по вопросам корпоративной социальной политики. Также для 
выполнения трудовой функции «Разработка системы стратегического 
управления персоналом организации» предусмотрены трудовые дей-
ствия, связанные с разработкой корпоративной культуры и социаль-
ной политики, систем мотивации, эффективности, оценки и развития  
персонала.

Безусловно, именно правильно сформированная корпоратив-
ная культура может стать тем инструментом, который будет действен-
ным при управлении поликультурным, многонациональным трудовым  
коллективом.

Но необходимо отметить, что вопросы управления многонацио-
нальными коллективами в представленном стандарте не получи-
ли своего развития. Конечно, профессиональный стандарт должен 
быть документом, который обновляется по мере необходимости, так 
как постоянно происходят изменения в технике, технологиях, мето-
диках деятельности. Опыт западных стран, где профессиональные 
стандарты уже привычны, показывает, что данные документы непре-
рывно пересматриваются, в них вносятся необходимые поправки и  
дополнения.

Так как кросскультурную компетентность возможно определить 
как способность понимать, ценить и уважать факторы, обусловлен-
ные культурой и влияющие на восприятие, мышление, оценку и дей-
ствия, как свои, так и других людей, и, исходя из этого, уметь стро-
ить новую схему действия и вырабатывать новую поведенческую мо-
дель [9, с. 27], то к компетенциям специалиста по управлению персона-
лом в современных многонациональных организациях можно отнести  
следующие:

 • управление межкультурными коммуникациями в организации;
 • управление межэтническими конфликтами в организации;
 • разработка системы мотивации и стимулирования сотрудников 

организации с учётом их культурной ментальности.
Таким образом, повышение компетенции в области кросскультур-

ного менеджмента является актуальной задачей в подготовке специа-
листов по управлению персоналом. Реализация данной компетенции 
может быть осуществлена при изучении дисциплины «Кросскультур-
ный менеджмент», целью которой является формирование целостно-
го представления об особенностях управленческой деятельности в ор-
ганизациях с коллективами, отличающимися национально-этническим 
и культурным разнообразием.

В результате изучения дисциплины студент должен знать спец-
ифику социально-управленческих отношений, социальные меха-
низмы формирования корпоративной культуры в организациях с 
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национально-этническим и культурным разнообразием персонала.  
Будущий специалист по управлению персоналом учится не только ана-
лизировать влияние персонала с национально-этническими и культур-
ными различиями на управленческую деятельность организации, но и 
применять полученные знания в практической деятельности по приня-
тию управленческих решений [2; 5].

Знание кросскультурных особенностей и их практическое исполь-
зование повышает эффективность взаимодействия представителей раз-
личных национальных культур и составляет одну из основных компетен-
ций современного HR-специалиста для работы в глобальной конкурент-
ной рыночной среде.
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О перспективах развития 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации
в настоящее время назрела необходимость проведения глубокого анализа, 
осмысления и оценки реального состояния аудиторской деятельности не только в 
россии, но и во всём мировом аудиторском сообществе. Этот вопрос встал в пол-
ном объёме в начале xxI века, когда в мире произошла череда финансовых скан-
далов, связанных с завышением стоимости компаний и, как следствие, необъек-
тивной оценкой ценных бумаг. Проблема усугубилась в период кризиса 2008 г., 
в качестве одной из причин которого часто называли недобросовестную оценку 
ценных бумаг. да и мировой финансовый кризис 2008—2009 гг. начался в сШа 
с краха двух ведущих банков, получивших накануне положительные аудитор-
ские заключения. у большого количества российских банков Центральным бан-
ком были отозваны лицензии, хотя у них также имелись положительные ауди-
торские заключения. Эти события в большой мере подорвали доверие к аудиту и 
вызвали необходимость существенного изменения подходов к его организации и 
приоритету задач.
ключевые слова:  аудиторская деятельность; реформирование аудита; границы и стан-
дартизация аудита; формы и виды контроля; актуализация отчётности и аудита; риск-
ориентированный аудит; стратегический аудит.
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алла георгиевна грязнова — доктор экономических наук, профессор, президент Финансового университета при Правительстве РФ

Оценивая реальное состояние аудиторской деятельности в России, 
прежде всего следует отметить неудовлетворённость результата-
ми аудита одного из основных участников бизнеса — инвесто-

ров, поскольку направленность аудита на формирование мнения о до-
стоверности отчётности за истекший период не помогает инвестору при-
нять решение о целесообразности нового вложения средств в опреде-
лённый бизнес, так как для этого ему необходима информация об устой-
чивости развития экономических субъектов, об их будущей доходности, 
а не только и не столько о прошлом. Следует подчеркнуть, что односто-
ронняя информация о достоверности отчётности не устраивает и соб-
ственников, то есть участников бизнеса, уже вложивших средства в его 
организацию. Они также заинтересованы в понимании перспектив раз-
вития своего бизнеса с чётким представлением о том, какие для этого 
необходимы затраты, какую отдачу они от этого получат и в какие сро-
ки. Учитывая, что стоимость аудиторских проверок достаточно высока, 
а их результат нередко носит формальный характер и связан в большой 
мере с технической стороной учёта, заинтересованность в аудиторских 
проверках существенно снизилась. Масштабы этой работы ограничи-
лись в основном проведением обязательного аудита.

Принятие решений о повышении стоимостной планки обязатель-
ного аудита в России (стоимость активов, объём выручки) значитель-
но сократило число экономических субъектов, которые должны прово-
дить аудиторскую проверку в обязательном порядке, что привело к су-
щественному снижению выручки аудиторских организаций от этого вида 
деятельности. Так, в России с 2008 по 2015 г., по данным Минфина Рос-
сии, количество проаудированных компаний снизилось на 22,77%, то 
есть за 8 лет аудиторы потеряли почти 23% клиентуры. При этом число 
аудиторских компаний уменьшилось, а объём доходов от аудита, при-

ходящихся на 1 млн руб. выручки клиентов аудиторских компаний, со-
кратился на 32,48%. Наблюдается снижение престижа аудиторской про-
фессии. Общее число аудиторов в России с 2012 г. сократилось с 26,8 
тыс. чел. до 20,8 тыс. чел. к 2016 г. Всё это определило необходимость 
принятия мер по изменению сложившейся ситуации и существенной пе-
рестройки аудиторской деятельности в России [3].

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2015 г., началась активная работа по подготовке Кон-
цепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в России [4].  
В ней должны быть определены приоритетные направления и основные 
этапы реализации мер по усилению роли аудита в формировании еди-
ной надёжной, достоверной информации, которая позволяет получить 
представление о состоянии бизнеса, устойчивости и перспективах раз-
вития экономических субъектов, снизить информационный риск при 
принятии финансовых решений, что будет способствовать более тесной 
и устойчивой интеграции во всех сферах национального хозяйства. Эти 
вопросы становятся особенно актуальными в условиях изменения струк-
туры реального сектора экономики, решения задач импортозамещения 
в основных отраслях промышленности, развития сельского хозяйства.

При разработке концепции необходимо учесть опыт развития ау-
дита в России и в мировом сообществе, изменение состояния экономи-
ки в стране, ориентироваться на создание благоприятного предприни-
мательского и инвестиционного климата, ускоренное развитие науко-
ёмких отраслей народного хозяйства на основе их инновационного раз-
вития и повышения эффективности деятельности во всех сферах про-
изводства. Учитывая роль аудиторского сообщества в формировании и 
обеспечении надёжного информационного обеспечения, международ-
ные обязательства Российской Федерации в сфере финансовой отчётно-
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сти и аудиторской деятельности, можно выделить следующие приори-
тетные направления дальнейшего развития аудиторской деятельности:

 • обеспечение высокого качества аудиторских услуг и расшире-
ние их содержания;

 • совершенствование взаимосвязи аудиторского сообщества с 
представителями бизнеса, в первую очередь с инвесторами, с 
целью наиболее полного удовлетворения их требований к со-
держанию документов, завершающих аудиторскую проверку 
(заключений, информации руководству аудируемого лица);

 • совершенствование нормативно-правового обеспечения ау-
диторской деятельности, включая дальнейшую её модерниза-
цию, регулирование, активизацию саморегулируемых аудитор-
ских организаций;

 • развитие институтов аудиторского рынка и аудиторской про-
фессии;

 • совершенствование организации и контроля деятельности ау-
диторских организаций.

Генеральной линией совершенствования аудиторской деятельно-
сти должно стать изменение направленности аудита на оценку потенци-
альных возможностей аудируемого экономического субъекта, выявле-
ние возможных рисков и путей смягчения их воздействия на эффектив-
ность деятельности организаций, определение преимущественных на-
правлений развития и установление рациональных хозяйственных свя-
зей. В этом случае в процессе аудиторских проверок большое внимание 
должно уделяться аудиту интеллектуального капитала организации, по-
зволяющего обеспечить устойчивое развитие в будущем. Это относится 
к оценке потенциальных и реальных клиентов, организационного чело-
веческого капитала организации, её инновационной и инвестиционной 
активности, положения на рынке и других сторон деятельности. Следо-
вательно, аудиторские проверки переориентируются от выражения сво-
его мнения о достоверности отчётности к выражению мнения о перспек-
тивах развития аудируемого лица, ориентируясь на достоверные дан-
ные о сложившейся в организации ситуации; аудиторы в большой мере 
должны работать с проектами и стратегическими документами аудируе-
мых организаций, выражая мнение о точности технико-экономических 
расчётов и обоснований, включая выражение мнения о полноте и до-
стоверности учёта затрат и правильности расчёта ожидаемой доходно-
сти с учётом основных рисков.

В результате существенно расширяются границы аудита, он рассма-
тривается значительно шире, чем аудит отчётности. Появляются новые 
услуги, в которых заинтересованы все участники бизнеса. аудит отчёт-
ности трансформируется в аудит бизнеса.

Вместе с тем развитие аудита должно ориентироваться на те изме-
нения, которые происходят в структуре и организации работы эконо-
мических субъектов. Так, например, формирование в крупных хозяй-
ственных организациях систем внутреннего контроля (СВК) предпола-
гает активную совместную работу корпоративного управления и ауди-
та, в частности, очень важно разработать регламент взаимодействия 
аудиторских организаций и саморегулируемых организаций аудито-
ров (СРО) с Комитетами по контролю Совета директоров Публичных ак-
ционерных обществ. Важно продумать, как меняется статус внутренне-
го аудитора при создании СВК, как они сотрудничают друг с другом и, 
что ещё более важно, с корпоративным управлением в целом, созда-
вая здоровую контрольную среду. Для этого необходима разумная ин-
теграция стандартов контроля и менеджмента, отражение контрольных 
методов в должностных инструкциях и положениях о подразделениях 
экономического субъекта.

Совместная работа аудиторов, внутренних контролёров и внешних 
аудиторов экономических субъектов весьма важна для дальнейшего со-
вершенствования методологического и методического обеспечения ау-
диторских проверок и оказания услуг, сопутствующих аудиту: обзорной 
проверки, согласования экономических интересов, компиляции и т.п., 
поскольку все эти виды услуг на предварительном этапе их осуществле-
ния ориентируются на изучение систем внутреннего контроля аудируе-
мого субъекта. Объективная оценка риска средств контроля становит-
ся основой риск-ориентированного аудита, так как позволяет выявить 
наиболее рисковые зоны деятельности проверяемой организации. Есте-
ственно, что в этих условиях очень важно согласование методики оцен-

ки СВК в рамках экономических субъектов и в аудиторской среде. Этот 
вопрос сейчас требует первоочередного решения. Однако по аналогии 
можно отметить, что требования аудиторских организаций необходимо 
более полно согласовывать со стандартами и методиками составления 
отчётности, начиная с обоснования состава показателей, которые содер-
жатся в формах отчётности и методики их формирования.

Для укрепления роли и престижа мнения аудиторов большое зна-
чение имеет гласность оценки их работы со стороны бизнес-сообщества. 
С этой задачей могут справиться рейтинговые агентства, которые про-
водят рейтинги отдельных видов аудиторских услуг, аудиторских фирм, 
аудиторов. Очень важное значение имеет проведение рейтинга услуг, 
сопутствующих аудиту, а также использование результатов аудиторских 
проверок как базы оценки, консалтинга, разработки стратегических ре-
шений и т.п.

С этих позиций большое внимание следует уделять той информа-
ции, которая ежегодно размещается на сайте Министерства финансов 
Российской Федерации и сайтах саморегулируемых организаций. В на-
стоящее время она носит в большей мере формальный характер. Наи-
больший интерес у представителей бизнеса вызывает информация о ви-
дах аудиторских заключений, выданных аудиторскими фирмами, но она 
также носит формальный характер. Целесообразно представить данные 
о том, какие типичные ошибки выявляются в процессе аудиторских про-
верок, как своевременное их выявление помогает избежать санкций со 
стороны налоговых органов, контрольных органов ведомств и мини-
стерств, санкций экспертов и т.п.

Важным направлением совершенствования аудита должно стать 
усиление контроля и мониторинга качества аудиторских услуг, направ-
ленных не на контроль за формальными характеристиками деятельности 
аудиторских компаний (количество аттестованных аудиторов, количе-
ство и виды аудиторских заключений, количество проверок, обязатель-
ное прохождение обучения аудиторов), а на результаты проведённых 
проверок по существу, то есть на выделение типичных нарушений, выяв-
ление их причин и выделение тех зон риска, которые приводят к ошиб-
кам, искажениям отчётности и снижают её достоверность. Это позволит 
отслеживать возможность наступления рисковых случаев и разработать 
меры по их минимизации, смягчению их воздействия на результаты де-
ятельности организации за счёт формирования оценочных обязательств.

Мониторинг качества аудиторских проверок с выделением систем-
ных, часто встречающихся методических ошибок, недобросовестного 
представления в отчётности данных, вуалирующих достоверность ин-
формации и направлений умышленного искажения отчётности (мошен-
ничества), может быть весьма полезен аудиторам, определяя наибо-
лее рисковые направления и объекты составления отчётности, которые 
должны быть проведены в первую очередь; аудируемому объекту, 
так как позволяет выявить те направления работы с отчётностью, кото-
рым надо уделить первоочередное внимание; работникам организа-
ций, занимающихся информационными технологиями, которые долж-
ны учесть системные ошибки при разработке новых программных про-
дуктов. Таким образом, определённое расширение информации о ре-
зультатах работы аудиторских организаций, не нарушая принципа кон-
фиденциальности информации, может быть весьма полезно для даль-
нейшего совершенствования аудиторской деятельности.

Для реализации такого подхода к гласности результатов деятель-
ности аудиторских организаций необходимо организовать более ак-
тивную работу их методических отделов. Эту идею пытались реализо-
вать ещё при принятии в 2001 г. первого Закона «Об аудиторской де-
ятельности», когда было принято решение о необходимости наличия в 
штате аудиторской организации не менее 5 аттестованных аудиторов (в 
соответствии с законом № 307-фЗ — 3 человека [7]). Именно эти спе-
циалисты должны были возглавить разработку внутренних стандартов 
аудиторских организаций и другие направления методической работы.

Важное значение при проведении мониторинга имеет выявление 
колебания цен на аудиторские услуги, что позволит выявить неоправ-
данное завышение стоимости проверок за счёт репутационных факто-
ров аудиторских организаций, занижение цен на услуги (демпинг) и не-
оправданный разброс цен. Видимо, очень важно проработать основные 
позиции ценообразования на аудиторские услуги с учётом опыта кон-
салтинговых фирм.
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В этом направлении следует уделить особое внимание вопросам 
ценообразования на обязательные аудиторские проверки, объём ко-
торых чётко определяется стандартами аудиторской деятельности. Зна-
чимость этого вопроса существенно возросла при организации тендера 
на право проведения аудита общественно значимых компаний (ПАО). 
Условия тендеров привели к демпингованию цен, то есть предложению 
проведения проверки при цене, которая не позволяет выполнить полный 
объём работ, необходимых для добросовестной аудиторской проверки. 
В этой связи особое значение приобретает контроль за структурой рас-
ходов аудиторских организаций, в частности, выделение доли заработ-
ной платы специалистов, реально участвующих в проведении аудитор-
ских проверок. В рамках самих аудиторских организаций и аудиторских 
фирм целесообразно более чётко контролировать бюджеты на проведе-
ние проверок, выполнение других аудиторских услуг и общих организа-
ционных расходов по управлению организацией в целом. Важно также 
отслеживать затраты аудиторской организации на методические работы.

Как известно, на стоимость аудиторских услуг большое влияние 
оказывают репутационные факторы. Долгое время они были связаны 
с признанием аудиторских заключений отдельных аудиторских фирм 
банками, особенно зарубежными. Однако всё более важным становит-
ся признание авторитета аудиторских заключений самими клиентами. 
В этой связи целесообразно расширить сведения, публикуемые на сай-
те Минфина России и в данных рейтинговых агентств, в частности, о ви-
дах оказываемых услуг и тех задачах, которые они позволяют решать ау-
дируемым организациям. Это возможно при публикации данных о до-
пустимом аудиторском риске, принимаемом уровне существенности, а 
также о выявлении типичных зон риска в деятельности отдельных ауди-
руемых организаций. Кроме того, как было отмечено ранее, укреплению 
репутационного риска будет способствовать информация о влиянии ау-
диторских услуг на повышение экономичности (снижение потерь, штра-
фов, пеней) и эффективности (изменение систем учёта, контроля, рас-
чётов и т.д.) деятельности аудируемых субъектов.

Большое значение для повышения престижа профессии имеет раз-
витие системы профессиональной аттестации и непрерывного повыше-
ния квалификации аудиторов. Этот вопрос достаточно широко обсуж-
дается в самых разных аудиториях, поскольку он является, во-первых, 
залогом повышения качества аудиторских услуг и, во-вторых, оказыва-
ет существенное влияние на позицию аудитора в системе формирова-
ния контрольной среды в экономике в целом, в группах компаний и в 
отдельных экономических субъектах.

Профессиональная аттестация аудитора определена требованием 
Федерального закона № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности», где 
сформулированы общие требования к квалификации, условия и поря-
док получения аттестата аудитора, дающего право вести аудиторскую 
деятельность при вступлении в одну из саморегулируемых организаций 
аудиторов, аккредитованных Минфином России [7]. Следует отметить, 
что после введения единого аттестата вопрос об аттестации и повыше-
нии квалификации аудиторов стоит очень остро и широко обсуждает-
ся в профессиональном аудиторском сообществе России. Это касается 
двух аспектов. Во-первых, до сих пор нет полной ясности о правах тех 
аудиторов, которые имеют аттестаты старого образца, определяющие их 
квалификацию в проведении аудита экономических субъектов разных 
сфер экономики — общего аудита (объекты реального сектора эконо-
мики), банковского и страхового аудита (объекты финансового секто-
ра экономики), аудита бирж, бюджетных и внебюджетных инвестици-
онных фондов. Кроме того, ряд аудиторов получили специальные атте-
статы по проведению аудиторских проверок отчётности, составленной 
в формате МСФО, что при широком использовании отдельных стандар-
тов МСФО в Российском учёте становится особенно актуальным. Эти ат-
тестаты были выданы без ограничения срока действия и, следователь-
но, могут быть использованы и в настоящее время. Однако чёткого ре-
гламента их использования до сих пор нет, кроме того, что они не дают 
право подписывать аудиторские заключения по проверке социально 
значимых предприятий.

Для организации проведения аттестации при получении единого 
аттестата была создана Единая аттестационная комиссия, которая до-
билась достаточно хороших результатов даже при предъявлении весь-
ма высоких требований к знаниям будущих аудиторов и приближении 

форм проведения экзаменов на получение аттестата к международным, 
обеспечивает устойчивый рост сдающих экзамен. Особо следует подчер-
кнуть, что Единая аттестационная комиссия (ЕАК) внимательно прислу-
шивается к мнению аудиторского сообщества и постоянно совершен-
ствует программы по отдельным областям знаний, методики подготовки 
к экзаменам и организацию их проведения (периоды сдачи отдельных 
частей программы, место проведения экзаменов и т.п.). Однако до сих 
пор есть определённая напряжённость в процессе соответствия качества 
подготовки претендентов и требований к их знанию, что определяет не-
высокую долю сдающих экзамен с первого раза. Преодоление такого не-
соответствия возможно лишь при согласованном действии тех органи-
заций, которые готовят специалистов к сдаче экзамена, и методической 
работы ЕАК, подготовке соответствующего портфеля кейсов, задач и т.п.

Существенно возрастает актуальность этого вопроса при проведе-
нии профессиональной аттестации на основе принятых профессиональ-
ных стандартов, в частности, стандартов «Аудитор», «Внутренний ауди-
тор» и «Специалист по внутреннему аудиту».

На наш взгляд, в сложившихся условиях первостепенным является 
решение следующих задач.

 • Согласованность стандартов профессий специалистов, которые 
регулируют контроль над деятельностью экономических субъек-
тов, между собой. Это относится к стандартам «Аудитор», «Вну-
тренний аудитор», «Внутренний контролёр».

 • Соответствие требований разработанных и принятых стандар-
тов действующему законодательству, в первую очередь Зако-
нам «Об аудиторской деятельности», «Об акционерных обще-
ствах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», за-
конодательным актам, регулирующим организацию финансо-
вого контроля в государственном секторе экономики. Большое 
значение имеет также учёт требований статьи 13 Федерально-
го закона (№ 402-Ф3) «О бухгалтерском учёте» об организации 
систем внутреннего контроля в экономических субъектах [6].

 • Соответствие требований повышения квалификации, установ-
ленных в аудиторском сообществе и в профессиональных стан-
дартах. Этот вопрос имеет особое значение, поскольку ответ-
ственность за организацию контроля над качеством аудита не-
сут прежде всего саморегулируемые организации (СРО), хотя в 
последние годы большое внимание этому вопросу уделяли Рос-
финнадзор, а также Минфин России, который как регулирую-
щий орган, во-первых, контролировал процесс контроля со сто-
роны СРО и, во-вторых, анализировал результаты контроля со 
стороны Росфиннадзора. Учитывая реорганизацию Росфиннад-
зора и его включение в Казначейство, данная координация при-
обретает ещё большее значение.

 • Необходимость в связи с введением профессиональных стан-
дартов согласованности задач повышения квалификации, вклю-
чая получение дополнительного академического образования, 
с планированием карьеры и работой кадровых служб аудитор-
ских организаций.

 • Согласованность организации академического и профессио-
нального образования, поскольку в ряде профессиональных 
стандартов чётко прописан необходимый уровень академиче-
ского образования (бакалавр, магистр, специалист), а в неко-
торых этого нет; что касается профессионального образования, 
в результате которого работник получает соответствующий сер-
тификат или аттестат, то этот вопрос прописан в определённой 
мере в стандарте «Аудитор», а в других — практически отсут-
ствует. Но во всех случаях этот вопрос следует дополнительно 
проработать в процессе мониторинга стандартов, который бу-
дет проводиться в 2016—2017 гг.

Для полного охвата работ в экономической области целесообраз-
но обсудить и принять решение о подготовке дополнительных стандар-
тов; так, на ряде совещаний, которые проводятся по обсуждению про-
екта концепции развития аудита, прозвучали предложения о разработке 
стандарта «Аналитик», в настоящее время разработан стандарт «Финан-
совый аналитик», но он ориентирован на работу с ценными бумагами, 
то есть на фондовый рынок. В то же время, как было отмечено, развитие 
аудита всё в большей мере ориентируется на широкое использование 
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аналитических процедур. Расширение задач аудиторской деятельности, 
в частности оказание услуг, сопутствующих аудиту, в большой мере опи-
рающихся на аналитические процедуры, предполагает расширение сфе-
ры аналитической работы на предприятии. Это в большой мере оправ-
дало бы разработку профессионального стандарта «Аналитик». Ана-
лиз востребованности специалистов этого профиля подтверждает раз-
умность такого решения. Видимо, целесообразно для повышения каче-
ства аудиторских проверок при сборе аудиторских доказательств более 
широко использовать данные управленческого учёта. В этой связи мно-
гие аудиторы предлагают наряду с профессиональным стандартом «Бух-
галтер», который в основном направлен на организацию финансового 
учёта, разработать стандарт «Специалист по управленческому учёту».

Таким образом, вопросы профессиональной аттестации и повыше-
ния квалификации аудиторов и специалистов, которые участвуют в кон-
трольной работе, нуждаются в более глубокой проработке и гармониза-
ции действующих документов с вновь принимаемыми.

С первых лет становления аудита в постсоциалистической России 
его развитие проходило в тесном сотрудничестве с международными 
стандартами. Российский аудит признан в мировом аудиторском со-
обществе.

В настоящее время, когда Россия полностью переходит на исполь-
зование Международных стандартов аудита (МСА), перед аудиторским 
сообществом встают новые задачи.

Прежде всего, необходимо глубокое изучение МСА, причём не 
только и не столько содержания самих стандартов, сколько практики 
их применения в организациях разного профиля, организационно-
правовых форм и стратегической ориентации. Это позволит сделать 
правильные выводы о готовности российских аудиторских организа-
ций воспринять требования МСА; о соответствии правового поля Рос-
сии их требованиям; о подготовке российских аудиторов к использова-
нию МСА. В частности, уже в 2016 г. СРО приняли решение посвятить 
работу в системе профессионального образования при повышении ква-
лификации аудиторов изучению МСА. Это, конечно, весьма правильное 
решение, но учитывая, что в обязательном порядке аудитор ежегодно 
проводит повышение квалификации в объеме 40 часов, вряд ли это-
го будет достаточно. Следовательно, было бы целесообразно принять 
меры по подготовке дополнительных материалов по методике приме-
нения МСА. При этом можно использовать опыт 90-х гг. прошлого века, 
когда ведущие аудиторские фирмы, прежде всего созданные на базе за-
рубежных фирм, — теперешняя четвёрка (шестёрка), выпускали мно-
го интересных методических пособий по отдельным направлениям ау-
диторских проверок.

В настоящее время Совет по международным стандартам аудита и 
подтверждения достоверности информации ведёт большую работу по 
совершенствованию МСА, направленную на повышение качества ауди-
торской деятельности. Центральное место в этой работе занимают изме-
нения стандарта по подготовке аудиторского заключения. Представители 
Совета считают главной целью разработку международного стандарта, 
определяющего чёткие требования к аудиторскому заключению, в со-
ответствии с которым в будущем будут готовиться единообразные ауди-
торские заключения аудиторами во всем мире. Это будет способствовать 
информационному взаимодействию аудиторов с другими участниками 
бизнеса и активизирует интеграционные процессы в мировом сообще-
стве. Для повышения престижности аудиторской профессии необходи-
мо, чтобы документ, завершающий аудиторскую проверку и доступный 
для всех пользователей бухгалтерской (финансовой) отчётности, содер-
жал более богатую информацию, реально помогающую принимать ин-
вестиционные и другие финансовые решения, заключать долгосрочные 
договоры о поставках и расчётах, ориентированных на длительные со-
вместные действия организаций.

Желание получать более глубокую информацию высказали пользо-
ватели отчётности во всех странах мира, то есть задача повышения ин-
формативности аудиторских заключений является общемировой.

Такой подход может реально повысить коммуникативную ценность 
тех документов, которые готовят аудиторы, обеспечивая эффективность 
информационного обмена между пользователями отчётности, аудито-
рами и лицами, ответственными за корпоративное управление. Конеч-
но, для этого потребуются более полные данные, которые необходимо 
будет ввести в отчётность. Именно поэтому эволюция аудита находится 
в прямой связи с развитием отчётности, с переходом к составлению от-
чётности в формате устойчивого развития и интегрированной отчётно-
сти, которые включают информацию не только об экономических и фи-
нансовых результатах, но и информацию о социальной и экологической 
ответственности бизнеса. Аудит в этом случае будет рассматривать на-
ряду с финансовой и нефинансовую информацию.

Поскольку предложения Совета по-разному воспринимаются ау-
диторами и бизнес-сообществом в разных странах, Совет ведёт актив-
ную работу по обсуждению новых методов взаимодействия аудиторов 
с бизнес-сообществом, то есть вопрос об изменении стандарта по ста-
новлению аудиторского заключения по существу затронул общую кон-
цепцию развития аудиторской деятельности. Подключение российских 
аудиторов к этой деятельности будет способствовать ускоренному ре-
шению вопроса о повышении значимости мнения аудиторов в бизнес-
сообществе нашей страны.
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Currently, there is come to a need of an in-depth analysis, interpretation and evaluation of the real state of auditing practices not only in Russia, but throughout the 
global audit community. This question arose in full at the beginning of the XXI century, when the world was rocked by a series of financial scandals, related to inflating the 
value of the companies and, as a result, biased assessment of the securities. The problem was exacerbated during the crisis of 2008, one of the causes of which was an unfair 
assessment of the securities. And also the global financial crisis of 2008−2009 years started in the US with the collapse of two major banks, which had recently received positive 
audit reports. The Central Bank of Russia has withdrawn licenses from many commercial banks, although those banks also had positive audit reports. All these events have 
undermined an auditing credibility to a large extent and made it necessary to significantly changing approaches to its organization and task priority.
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Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе Москве: правовые и 
организационные аспекты
в статье рассматриваются основные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
уделено внимание государственным программам российской Федерации и горо-
да Москвы в исследуемой сфере. Приведены результаты анализа современного 
состояния малого и среднего предпринимательства в городе Москве по основным 
показателям, характеризующим деятельность уполномоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы, а также демонстрирующие проблемные области 
развития предприятий малого и среднего бизнеса.

ключевые слова: малое и среднее предпринимательство; государственная поддержка; 
государственная программа; Департамент науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы.
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Рыночная экономика — это экономика, основанная на частной соб-
ственности, свободе выбора и конкуренции. Это экономика, под-
держивающая и способствующая развитию предприятий малого и 

среднего бизнеса. Решение основных экономических вопросов: что про-
изводить, как производить и для кого, малыми предприятиями решает-
ся намного быстрее, чем крупными. Помимо того, что малые предпри-
ятия производят новые товары, быстрее реализуют проекты, внедряют 
инновационные технологии и обеспечивают рабочие места, они игра-
ют важную роль в деятельности крупных корпораций, занимаясь сбы-
том их продукции, обслуживанием, снабжением. Малое предприни-
мательство — ведущий сектор экономики, поэтому большинство госу-
дарств поощряет деятельность малых предприятий. «Развиваясь и рабо-
тая в собственных интересах, малое предпринимательство способствует 
развитию экономики государства в целом» [3, с. 11].

Для эффективного функционирования данного субъекта экономи-
ки в любом мегаполисе, в том числе и в Москве, необходимо наличие 
значительной законодательной базы, а также слаженной работы органов 
государственной власти и местного самоуправления, нацеленной на со-
вершенствование деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.

В настоящее время существует необходимость регулирования вза-
имоотношений между государством и субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее также — МСП).

На данный момент государственная политика Российской Федера-
ции направлена на расширение, поддержку и развитие малого и сред-
него предпринимательства. Одним из её направлений является созда-
ние нормативной правовой базы, способствующей росту числа пред-
приятий малого и среднего бизнеса, их оборота, количества создавае-
мых ими рабочих мест.

«В современных условиях сформировалась специфическая фор-
ма взаимосвязи государства и рынка, при которой регулирование пред-
принимательской деятельности методами исключительно гражданско-
го права невозможно» [12, с. 174]. Законодательная база в сфере пред-
принимательства включает в себя многочисленные нормативные пра-
вовые акты, принятые как на федеральном, так и на региональном  
уровнях.

Основным законом в данной сфере является Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», в котором определено пра-
вовое положение малого и среднего предпринимательства, а также 
основные критерии отнесения предприятия к той или иной категории  
(табл. 1).

Приобретение хозяйствующим субъектом статуса малого или сред-
него предприятия даёт ему возможность воспользоваться предусмо-
тренными законом мерами поддержки, которые включают в себя фи-
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нансовую, имущественную, информацион-
ную, консультационную поддержку таких 
субъектов, поддержку в области подготов-
ки, переподготовки и повышения квали-
фикации их работников, поддержку в об-
ласти инноваций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, поддерж-
ку субъектов, осуществляющих внешне-
экономическую и сельскохозяйственную  
деятельность [1].

Помимо данного Федерального за-
кона, сфера малого предпринимательства 
регулируется отдельными пунктами зако-
нов об основах государственного регули-
рования торговой деятельности, о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, о защите конкуренции, 
о государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей, о лицензировании отдельных видов 
деятельности и др.

В Российской Федерации принята и реализуется государствен-
ная программа «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика», одна из подпрограмм которой направлена на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства [10]. Значений определён-
ных в подпрограмме показателей и результатов планируется до-
стичь путём оказания финансовой поддержки, а также совершен-
ствования нормативного правового регулирования малого и среднего  
предпринимательства.

На уровне города вопросы предпринимательства регулируются 
также региональным законодательством. За-
кон города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 
«О поддержке и развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Москве» явля-
ется основным нормативным правовым актом 
в данной сфере. Для его реализации принят це-
лый ряд постановлений и распоряжений Пра-
вительства Москвы, а также нормативных пра-
вовых актов различных департаментов. Пра-
вительство Москвы работает с малыми и сред-

ними предприятиями по целому ряду вопросов, в городе реализуются 
меры имущественной и финансовой поддержки предпринимательства.

Органом исполнительной власти, уполномоченным на разработ-
ку и реализацию государственной политики города в сфере поддерж-
ки и развития предпринимательства, является Департамент науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города Москвы (далее 
также — Департамент). Оценить эффективность деятельности Депар-
тамента по исследуемому направлению можно на основе анализа со-
временного состояния предпринимательства в городе Москве [6], а так-
же изучения критериев и показателей соответствующей государственной 
программы [4, с. 175].

Общее количество средних и малых предприятий на конец 2014 г. 
выросло до 246 245 единиц. Большую часть из них составляли микро-
предприятия — 212000 (86,1%). Общее количество предприятий в го-
роде стабильно увеличивалось на протяжении 2011—2014 гг. (табл. 2).

В настоящее время Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по городу Москве (Мосгорстат) приво-
дит данные за 2015 г. только о количестве малых предприятий без учёта 
микропредприятий. Эта цифра составляет 34,951 тыс. единиц, что так-
же демонстрирует тенденции роста численности МСП.

Ещё одним показателем, характеризующим деятельность субъек-
тов МСП, является численность занятых на них работников (табл. 3).

Из представленной таблицы видно, что в последние годы в горо-
де Москве наблюдается увеличение средней численности работников 
малых предприятий, включая микропредприятия, при одновременном 
уменьшении численности работников предприятий среднего бизнеса. 
Это вызвано в большей степени сложной экономической ситуацией в 
стране, которая логично отразилась на распределении субъектов эко-
номической деятельности в столичном мегаполисе.

Значения средней численности работников малых и средних пред-
приятий интересно представить в разрезе среднегодовой численности 
занятых в экономике г. Москвы (табл. 4) [6].

Таблица 2 
динамика численности малых и средних предприятий  

в городе Москве, тыс. ед.

статус предприятия 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средние предприятия 0,810 0,695 0,689 0,745
Малые предприятия 244 241,3 242,0 245,5
Из них микропредприятия 205,9 209,4 211,8 212,0
Итого 244,81 241,995 242,689 246,245

Таблица 1
критерии для присвоения статуса предприятию малого и среднего бизнеса

критерий
Предельное значение

среднее  
предприятие

Малое  
предприятие

Микро-
предприятие

Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований, общественных и религиоз-
ных организаций (объединений), благотворитель-
ных и иных фондов (за исключением суммарной 
доли участия, входящей в состав активов инвести-
ционных фондов) в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 

25% 25% 25%

Суммарная доля участия иностранных юридических 
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства

49% 49% 49%

Средняя численность работников за предшествую-
щий календарный год

от 101 до 250 
человек

100  
человек

15  
человек

Предельные значения дохода, полученного от осу-
ществления предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год [11]

2000  
млн руб.

800  
млн руб.

120  
млн руб.

Таблица 3
средняя численность работников МсП в городе Москве,  

включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы 
по договорам гражданско-правового характера, тыс. человек

статус предприятия 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средние предприятия 109,5 93,4 84,9 84,3
Малые предприятия 1408,2 1578,4 1576,7 1603
Из них микропредприятия 637,2 794,9 792,7 811,8
Итого 1517,7 1671,8 1661,6 1687,3

Таблица 4
среднегодовая численность занятых в экономике г. Москвы

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Численность постоянного населения  
(на конец года), тыс. человек 11612,9 11979,5 12108,3 12197,6

Всего занято в экономике, тыс. человек 6479,6 6567,7 6652,3 6778,4
Из них субъекты МСП, тыс. человек 1517,7 1671,8 1661,6 1687,3
Из них субъекты МСП, % 23 25,5 25 25
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Всего в экономике Москвы в 2014 г. было занято 56% постоянного 
населения города (6778,4 тыс. человек). В малом и среднем предприни-
мательстве —1,6873 млн человек. Таким образом, на сектор МСП при-
ходилось 25% занятости населения города. Однако следует отметить, что 
потенциал малого и среднего бизнеса, с учётом международного опыта, 
реализован не полностью. Количество занятых на малых предприятиях 
в экономически развитых странах доходит до 80%. Данный показатель 
также далёк от задач, определённых Правительством РФ, — увеличить 
занятость населения в малом бизнесе до 50%.

Одним из основных показателей, отражающих эффективность дея-
тельности Департамента науки, промышленной политики и предприни-
мательства города Москвы, является оборот субъектов малого и средне-
го предпринимательства (табл. 5).

Общий денежный оборот малых и средних предприятий Москвы за 
2014 г. составил около 5,8215 трлн руб., что по экспертным оценкам со-
ставляет 45% от валового регионального продукта Москвы (при эксперт-
ном значении валового регионального продукта — 12,8 трлн руб.), зна-
чимо больше аналогичного показателя 2010 г. (25%) [2]. Фактическое 
значение оборота предприятий МСП на конец 2014 г. на 467,8 млрд 
руб. больше аналогичного показателя за 2013 г. Однако по сравнению 
с 2011 г. роста оборота малых и средних предприятий не наблюдалось. 
Что подтверждает невозможность получения быстрых результатов в сло-
жившейся в стране и городе экономической ситуации.

Структура малого и среднего предпринимательства стабильна на 
протяжении нескольких лет (табл. 6). Самая популярная отрасль сре-
ди МСП — оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания — 44,6% предприятий относятся к ней (среднее значение за 
2011–2014 гг.). Далее — операции с недвижимостью, аренда, услу-
ги — 26%, и строительство — 8,7%. Незначительно растёт количе-
ство предприятий по отраслям «Обрабатывающие производства» и 
«Транспорт и связь» и составляет в общей структуре МСП 6,1 и 5,5%  
соответственно.

Приведённые значения показателей характеризуют деятельность 
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы как способствующую развитию малого и среднего пред-
принимательства, но требующую постоянной работы по совершенство-
ванию мер поддержки данного субъекта экономических отношений.

Следует отметить, что Департамент является одним из ответствен-
ных исполнителей государственной программы города Москвы «Эко-
номическое развитие и инвестиционная привлекательность города Мо-

сквы» на 2012–2018 гг., в рамках которой так же, как и на федераль-
ном уровне, реализуется подпрограмма, ориентированная на субъекты 
МСП — подпрограмма «Москва — город для бизнеса и инноваций».

В городе принята Концепция имущественной поддержки малого 
и среднего предпринимательства, целью которой является устойчивое 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства путём ре-
шения имущественных проблем, вызванных дефицитом нежилых по-
мещений, предназначенных для их размещения [8].

В целях возмещения части затрат, возникающих у субъектов 
МСП в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в кре-
дитных организациях в целях реализации проектов, направленных на 
развитие производственной деятельности субъекта МСП, в том чис-
ле на обновление основных средств (за исключением кредитов, по-
лученных для приобретения легковых транспортных средств, а также 
кредитов, полученных на пополнение оборотных средств), опреде-
лён порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего  
предпринимательства [7].

Департамент науки, промышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы как уполномоченный орган исполнительной власти 
организует и контролирует ведение Реестра малого и среднего предпри-
нимательства в целях:

 • упрощения процедуры проверки соответствия предприятия тре-
бованиям к субъекту малого предпринимательства;

 • хранения и обновления информации о субъектах малого и 
среднего предпринимательства, обеспечения оперативного 
доступа к ней;

 • анализа результатов мониторинга развития малого и среднего 
предпринимательства;

 • проведения выборочных и полномасштабных опросов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

 • информирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства о реализации федеральных и городских программ раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства;

 • оптимизации, в том числе упрощения мер и механизмов под-
держки малого и среднего предпринимательства [9].

Данный Департамент также является инициатором большинства 
постановлений и распоряжений Правительства Москвы в сфере под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства, способ-
ствует созданию экономических и правовых условий, стимулов для раз-
вития предпринимательства, а также вложения в него материальных и 
финансовых ресурсов на льготных условиях.

Департамент науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города Мо-
сквы оказывает поддержку предприятиям в 
формах:

 • имущественной поддержки;
 • финансовой поддержки, в том числе 

развития и обеспечения деятельности 
гарантийных фондов (фондов содей-
ствия кредитованию малого бизнеса) 
и микрофинансовых организаций;

 • информационной поддержки;
 • поддержки в продвижении произво-

димых субъектами малого и средне-
го предпринимательства товаров (ра-
бот, услуг);

 • консультационной поддержки;
 • правовой поддержки;
 • поддержки в области подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалифи-
кации кадров.

Как видно, поддержка МСП в городе 
многоаспектна. Деятельность Департамен-
та и подведомственного ему государствен-
ного бюджетного учреждения «Малый биз-

Таблица 6
Малые предприятия по видам экономической деятельности, в % к итогу

Таблица 5
оборот предприятий МсП в городе Москве, млрд руб.

отрасли 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования

44,79 44,38 44,12 44,95

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 26,08 26,17 26,13 25,40

Строительство 8,52 8,93 8,63 8,51
Обрабатывающие производства 5,43 6,22 6,37 6,48
Транспорт и связь 5,45 5,41 5,51 5,48

статус предприятия 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средние предприятия 406,7 323,4 344,3 399,8
Малые предприятия 5930,1 4956,5 5009,4 5421,7
Из них микропредприятия 1173,6 1497,6 1531,9 1538,7
Итого 6336,8 5279,9 5353,7 5821,5
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нес Москвы» направлена на улучшение привлекательности города Мо-
сквы для ведения бизнеса, рост налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства, увеличение доходов малых 
и средних компаний, а также повышение количества создаваемых ра-
бочих мест [5].

ГБУ «Малый бизнес Москвы» непосредственно действует по сле-
дующим направлениям:

 • консультирует организации малого и среднего предпринима-
тельства, начинающих предпринимателей о создании и прави-
лах ведения бизнеса в г. Москве, по вопросам участия в госу-
дарственных закупках, по законодательным основам и особен-
ностям деятельности малых предприятий;

 • ведёт Реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и Реестр получателей государственной поддержки малых 
и средних предприятий;

 • организует обучение предпринимателей, специалистов, заня-
тых на малых предприятиях, специалистов, начинающих пред-
принимательскую деятельность;

 • организует и реализует финансовую поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

 • организует работу Центра по поддержке экспортно-ориенти-
рованных предприятий малого и среднего бизнеса;

 • реализует различные мероприятия по популяризации малого и 
среднего предпринимательства;

 • проводит аналитические исследования в сфере малого и сред-
него предпринимательства в г. Москве, измерения эффектив-

ности оказания мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Несмотря на большой объём работ, реализуемый в сфере поддерж-
ки и развития малого и среднего предпринимательства в г. Москве, про-
ведённые ГБУ «Малый бизнес Москвы» социологические исследования 
показывают, что 42% опрошенных предпринимателей считают, что «под-
держки малого бизнеса нет и не было», примерно половина респонден-
тов отметила уменьшение (16%) либо сохранение прежнего уровня го-
сударственной поддержки (32%). Только 3% предпринимателей заме-
тили расширение в последние годы мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства [5].

Приведённые аналитические данные о состоянии малого и сред-
него предпринимательства в г. Москве, анализ основных нормативных 
правых актов, полномочий и основных направлений деятельности Де-
партамента науки, промышленной политики и предпринимательства го-
рода Москвы показывают необходимость дальнейшей проработки мер 
государственной поддержки МСП.

Малые и средние предприятия играют весьма важную роль в 
экономике, их развитие влияет на экономический рост, на ускорение 
научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами не-
обходимого качества, на создание дополнительных рабочих мест, то 
есть эти виды предпринимательства решают многие актуальные эко-
номические, социальные и другие проблемы. Именно поэтому ма-
лое и среднее предпринимательство заслуживает пристального вни-
мания со стороны руководства г. Москвы и уполномоченных органов  
власти.
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Коммуникативная стратегия 
медицинских центров 
для молодёжной целевой 
аудитории потребителей
каждый рынок имеет свою специфику, влияющую на формирование комплекса 
продвижения. для медицинских учреждений важна их репутация. она позволяет 
клиентам сделать выбор. специфика медицинской услуги как инструмента мар-
кетинга влияет на коммуникативную стратегию медицинских учреждений. авто-
ры постарались рассмотреть, какие медиаканалы и тематика обращений актуаль-
ны для молодёжной аудитории.
ключевые слова: маркетинговые коммуникации; продвижение медицинских услуг; 
имиджевая коммуникация; образ медицинского учреждения; SMM.
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Рынок медицинских услуг в нашей стране в последние годы развива-
ется быстрыми темпами, в том числе благодаря программам госу-
дарства. При этом ставится задача обеспечения хорошего качества 

медицинских услуг на основе расширения возможностей выбора па-
циентами врачей и медицинских учреждений и внедрения современ-
ных методов лечения. 

В настоящее время существует достаточное количество частных кли-
ник, руководители которых имеют не медицинское, а экономическое 
образование и понимают перспективность использования инструмен-
тов маркетинга в корпоративном управлении. Конкуренция на рынке 
медицинских услуг усиливается. Борьба за потенциального потребите-
ля вынуждает лечебные учреждения активно использовать новые кана-
лы коммуникаций для информирования потенциальных потребителей 
о своей деятельности.

Медицинское обслуживание не относится к той категории услуг, ко-
торая может быть адекватно оценена перед покупкой. Люди, обращаю-
щиеся за медицинской консультацией, никогда не могут знать заранее, 
что они получат, пока курс лечения не будет закончен, к тому же часто 
последствия лечения проявляются не сразу, а спустя определённое вре-
мя. Медицинская услуга не является товаром, который может быть воз-
вращён обратно производителю. С последствиями лечения потребите-
лю придётся жить дальше, и не всегда есть возможность что-то изме-
нить, если врач совершил ошибку. Последствия выбора неправильно-
го места лечения и врача не способны исправить ни финансовая ком-

пенсация, ни лишение лицензии. Проблемы, связанные с недостаточ-
ным качеством услуги, не являются столь же острыми ни в одной дру-
гой сфере деятельности. Поэтому к выбору места лечения потребители 
услуг подходят довольно тщательно, всесторонне изучая информацию 
из различных источников.

Медицинские учреждения должны создавать свой бренд. Брен-
динг в здравоохранении помогает потребителю выбирать место оказа-
ния медицинской услуги, являясь своеобразной гарантией качества ле-
чения. Известные медицинские центры с давно существующим на рын-
ке брендом имеют в глазах потребителей более высокую репутацию и 
кредит доверия к своим услугам.

Текущее состояние медиасистемы усложнили для медицинских 
центров коммуникацию с потенциальным пациентом. Если в конце про-
шлого века спектр возможных каналов получения информации о вари-
антах лечения был ограничен, то сегодня в список добавился Интернет 
и конвергентные медиа. Социальные сети, чаты, мессенджеры и другие 
ресурсы позволяют потребителям активно обмениваться информацией 
о врачах и методиках лечения.

Говоря о процессе формирования бренда в сфере здравоохра-
нения, важно подчеркнуть, что это не просто логотип, а комплексное 
понятие. Нарушение его целостности приводит к отсутствию должно-
го восприятия пациентом медицинского учреждения. В связи с этим 
особую значимость в продвижении бренда приобретает его имид-
жевая коммуникация1. Она позволяет медицинскому учреждению 

1   Этот термин введён и подробно рассмотрен в труде Г.Г. Почепцова «Теория коммуникации» [1, с. 116]. Интерес большинства руководителей медицинских учреждений обусловлен формированием именно имиджевой коммуникации 
ЛПУ. Для них в большинстве случаев это один из приоритетных вопросов. — Примеч. авт.
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создать нужные ассоциации бренда с такими понятиями, как ре-
путация, известность и авторитетность. Обладая такими качества-
ми, медицинские центры формируют устойчивый спрос на свои  
услуги.

Алгоритм влияния на потребителя имиджевой коммуникации ме-
дицинского учреждения заключается в последовательности, показан-
ной на рис. 1.

Именно имиджевая коммуникация бренда обеспечивает высокую 
степень доверия потребителей, в отличие от рекламы медицинских услуг 
или просто деятельности медицинских учреждений. Так, согласно опы-
ту одного из авторов публикации, реклама на рынке медицинских услуг 
не обладает такой степенью влияния, как на рынке потребительских то-
варов. Именно имиджевая коммуникация, основанная на инструмен-
тах и методах PR, является ключевой в создании благоприятного образа 
медицинского учреждения в глазах потребителей. Приведём пример. В 
марте 2012 г. в Гонконгском университете был проведён опрос [4]: 80 
студентов в возрасте от 20 лет и старше попросили пригласить их друзей 
в режиме онлайн заполнить анкету. Каждый студент должен был опро-
сить как минимум одного мужчину и женщину в возрастных группах 
20–29, 30–39, 40–49, 50 и выше лет. В итоге было получено 1297 ан-
кет. Опрос выявлял различные аспекты отношения потребителей к ме-
дицинской рекламе. Отметим, что усреднённый показатель по группам 
респондентов показал, что медицинская реклама, по их мнению, боль-
ше влияет на рост стоимости услуг — 33,4%, чем вообще даёт возмож-
ность сделать правильный выбор врача. Всего 2,1% респондентов отме-
тили тот факт, что реклама даёт возможность правильно оценить того, 
кто будет проводить лечение.

С 5 по 19 декабря 2016 г. в рамках исследовательского проекта 
по выявлению востребованности различных медиаканалов среди мо-
лодёжи в возрасте от 18 до 35 лет 
по определённым товарным груп-
пам проводилось разведочное ис-
следование. В ходе него собира-
лась информация о каналах ком-
муникации и актуальности раз-
личных сообщений, продвигаю-
щих медицинские услуги. Коман-
да интервьюеров в количестве 5 
человек собрала 155 анкет. Целью 
проводимого исследования было 
предварительно посмотреть, ка-
кие медиаканалы популярны сре-
ди молодёжи на рынке медицин-
ских услуг, какую информацию они 
там ищут, и что конкретно привле-
кает их больше всего, чего не хва-
тает по тематике и необходимо для повышения доверия к медицин-
ским учреждениям.

Исследование проводилось ме-
тодом онлайн-анкетирования. На-
помним, что среди молодёжи глав-
ный канал коммуникации сегод-
ня — это Интернет. Поскольку ав-
торы в исследовании поставили для 
себя задачу аккумулировать дан-
ные по молодёжной аудитории, то 
это также способствовало его актив-
ному применению. Безусловно, сто-
ит здесь подчеркнуть и тот факт, что 
динамично развивается SMM (Social 
Media Marketing). Социальные сети и 
сообщества предоставляют необхо-
димую исследовательскую базу, ко-
торая была задействована в проекте.

Из 155 респондентов в опросе 
приняло участие 106 (68%) женщин 

и 49 (32%) мужчин. Рассмотрим более подробно полученные резуль-
таты исследования. Участники опроса были представлены преимуще-
ственно возрастной группой от 18 до 23 лет (77%). Данные отраже-
ны на рис. 2.

Как оказалось, за последний месяц 66 (42,5%) респондентов при-

обретали какие-либо медицинские услуги, таким образом, можно го-
ворить о том, что интерес к информации о них был у части респонден-
тов довольно актуальным.

Для понимания актуальности различных медиаканалов в анкете 
был задан ряд соответствующих вопросов, который позволил сформи-
ровать определённую картину предпочтений опрашиваемой аудитории. 
Лидирующие позиции занимали социальные сети (141 человек), теле-

видение (93 человека), видеохостинги (49) и блоги (39). Распределе-
ние всех ответов респондентов представлено на рис. 3.

рис. 1.  Последовательность влияния на пациента имиджевой коммуникации лПу [3]

рис. 2.  распределение респондентов по возрастным группам

Таблица 1
любимые ресурсы в медиаканалах (n = 155)

Медиаканал название ресурса
социальные  
медиа

«ВКонтакте»  
98,7% 

Instagram  
85,8%

YouTube  
42,2%

Facebook  
23,7%

газеты «Ведомости»  
2,1%

«Российская газета» 
0,95%

«Комсомольская правда»  
1,9%

радиостанции Радио Energy  
4,2%

Love radio  
6,7%

«Eвропа плюс»  
5,3%

телеканалы «ТНТ»  
34,6%

«Ю»  
22,3%

«СТС»  
16,7%

«Первый канал» 
9,4%

журналы «Космополитен»  
9,5%

ESQUIRE  
6,2%

YES  
1,8%
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Результаты подтвердили первоначаль-
ную гипотезу авторов исследования о том, что 
при доминировании молодёжной аудитории 
в возрасте 18–23 лет среди опрошенных пер-
вое место в любимых медиаканалах будут за-
нимать социальные сети. SMM-продвижение 
не зря набирает популярность быстрыми тем-
пами у данной возрастной группы, так как соз-
даёт все необходимые предпосылки для по-
вышенного внимания к размещаемой инфор-
мации.

Как оказалось, среди перечисленной 
группы медиаканалов есть свои любимые ре-
сурсы (табл. 1). Назовём главные, которые 
упоминали респонденты чаще всего в откры-
том вопросе. «ВКонтакте» традиционно явля-
ется популярным местом для посещений мо-
лодёжной аудитории, что подтвердили по-
лученные результаты (98,7%), это касается и 
Instagram (85,8%). В телеканалах были отме-
чены особо «ТНТ» (34,6%) и «Ю» (22,3%). 
Пресса сдала позиции, «Космополитен» вы-
бирали 9,5%, у газет лидировали «Ведомо-
сти» (2,1%). По радиостанциям 6,7% пред-
почитали Love radio.

Несмотря на популярность социальных 
сетей, большинство опрошенных (136) ни-
когда не посещали в них группы, посвящён-
ные медицинским услугам, хотя 19 человек 
отметили, что подписаны на странички раз-
личных медицинских центров. Скорее все-
го, это респонденты старшей возрастной 
группы, которые более глубоко интересу- 
ются состоянием своего здоровья и уже име-
ют лояльность каким-либо медицинским 
 учреждениям.

Поскольку выше было отмечено, что со-
циальные сети доминируют в популярных ме-
диаканалах, то вполне логичным было в разве-
дочном исследовании постараться выяснить, 
что там конкретно интересует респондентов и 
зачем они туда приходят (рис. 4).

Оказалось, что среди опрошенных попу-
лярны такие цели посещения социальных се-
тей, как скачивание и загрузка музыки и видео 
(108 респондентов), поиск новостей (90), об-
щение (83) и хобби (81). Что касается хобби, 
то в анкете речь шла о том, что человек может 
использовать социальные сети для поиска ин-
формации по своим персональным увлечени-
ям, таким как, например, кулинария, автомо-
били, уход за собой, фитнес и т.д.

Как оказалось в предыдущих опросах, 
подписка на группы медицинских услуг сре-
ди респондентов идет неактивно. Логично 
предположить, что потребители медицин-
ских услуг, а их оказалось среди опрошенных 
за последний месяц 42,5%, берут информа-
цию из каких-то других источников. 44 чело-
века (28,4%) отметили, что обращают вни-
мание на рекламу медицинских услуг, тогда как 111 (71,6%) её совер-
шенно не замечают. Другими словами, рекламные сообщения — это 
не главный способ привлечения внимания к деятельности медицин-
ских учреждений.

К каким источникам информации обращаются потребители меди-
цинских услуг, когда хотят узнать о них и тех медицинских учреждени-

ях, которые их предлагают? Проанализируем полученные данные, пред-
ставленные на рис. 5.

Полученный результат подтверждает описанные ранее данные ис-
следований, проводившихся зарубежными специалистами и одним из 
авторов статьи. На рынке медицинских услуг реклама не так важна, как 
PR-коммуникации медицинских учреждений, причём необходимо об-

рис. 3.  распределение ответов респондентов по предпочтениям потребления медиаканалов

рис. 4.  Цели посещения социальных сетей респондентами

рис. 5.  наиболее популярные источники информации о медицинских услугах среди потребителей молодёжной   
               аудитории
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ращать внимание на их имиджевую составляющую. Респонденты готовы 
читать информацию на официальном сайте медицинского центра (74%) 
и статьи медицинской направленности в Интернете сотрудников и жур-
налистов (20,6%). Знакомство с отзывами о медицинском учреждении 
и его услугах в социальных сетях (51%) позволяет принять окончатель-
ное решение о дальнейшем туда обращении.

Авторы публикации также постарались выяснить, что же думает мо-
лодёжная аудитория относительно тематики представленной в социаль-
ных сетях информации и что из неё действительно оказывает влияние 
на потребителей, а что нет (рис. 6).

Полученные данные показали достаточно интересную картину. Во-
первых, разделились мнения относительно информации рекламного 

характера, 47 респондентов она раздражает, а 46 считают, что она мо-
жет быть полезна. Вероятно, речь идёт о рекламе страниц и сообществ, 
посвящённых медицинским услугам и учреждениям, на которые мож-
но легко попасть, пройдя по рекламной ссылке. Это становится важ-
ным, когда специально ведётся поиск нужной информации. Этот факт 
подтверждает выбор 97 респондентами утверждения о том, что удоб-
но узнавать информацию о медицинском центре в социальных сетях и 

о том, что важно иметь там хорошую обратную связь с интересующим 
их медицинским учреждением (64 респондента). При этом опрошен-
ных особо не будет беспокоить тот факт, что подписчиков у медучреж-
дения в группе может быть и немного. Только 14 респондентов согласи-
лись с утверждением, что у хорошего медицинского учреждения боль-
шой список друзей. Во время фокус-группового обсуждения результа-
тов исследования эксперты отметили, что сейчас на сообщества подпи-
сываются все подряд, и поэтому часто реальную картину количества по-
требителей услуг медучреждения таким образом получить невозможно. 
Тем не менее, анализируя картину результатов по рис. 6 в целом, можно 
отметить, что присутствие медицинских центров в социальных сетях од-
нозначно имеет смысл развивать. При возникновении потребности па-

циенты будут посещать страничку учрежде-
ния и активно знакомиться с выложенной 
на ней информацией, проходить далее на 
официальный сайт для более детального её  
изучения.

Несмотря на активное участие респон-
дентов и высокую мотивированность к по-
сещению социальных сетей, 98 человек 
(62,3%), читая отзывы, при этом сами их 
не оставляют. Но при этом на комментарии 
об услугах медицинских учреждений об-
ращает внимание 105 человек из 155 от-
ветивших. Явно прослеживается предпо-
чтение к пассивному знакомству с мнени-
ем сторонних авторов без активного соб-
ственного включения в процесс обсужде-
ния и выступления в качестве инициато-
ра постов на тему. Из этого следует, что к 
независимым отзывам на свои услуги ме-
дицинским учреждениям надо относиться 
внимательно, отслеживать и по возможно-
сти реагировать встречными публикация-
ми и реальными действиями, направлен-
ными на решение внутренних управлен-
ческих проблем. Отзывы недовольных па-
циентов надо всячески контролировать и 
принимать меры по исправлению ситуа-
ции всеми доступными средствами, в том 
числе и привлекая к ответственности в пер-
вую очередь административный и меди-
цинский персонал. Игнорировать негатив-
ные публикации — значит подрывать соб-
ственную репутацию, что в конечном счёте 
может плачевно сказаться на посещаемо-
сти и потреблении услуг. Народная молва, 
распространяющаяся в Сети с большой ско-
ростью, достигает результатов гораздо бы-
стрее, чем это было в эпоху развития тра-
диционных медиаканалов.

В качестве итогового вопроса разве-
дочного исследования авторов публика-
ции интересовал ещё один, касающийся 
того, что важно в информации о медицин-
ском центре для потребителя, чтобы при-
нять решение о покупке услуги. Ответы ре-
спондентов представлены на рис. 7.

Больше всего респонденты ценят так 
называемые «лайфхаки», или полезные советы, которыми может по-
делиться со своими посетителями на страницах медицинское учрежде-
ние. Данной информации отдали свои голоса 39,4% ответивших. Ин-
формация о сотрудниках (38,1%) и свежие новости о жизни медицин-
ского учреждения (38,1%) интересуют равное количество респонден-
тов. Далее с отрывом следуют фото- и видеоотчёты с мероприятий, на-
брав 25,8% голосов.

рис. 6.  согласие респондентов с утверждениями относительно важности информации в социальных сетях

рис. 7.  важность тематики информации, влияющей на посещение медицинского учреждения (n = 155)
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Можно сделать общие выводы о ключевых моментах, полученных 
в результате исследования.

1. Молодёжь не очень активно пользуется услугами медицинских 
центров.

2. Среди медиаканалов подавляющее большинство отдаёт пред-
почтение социальным сетям («ВКонтакте», Instagram, YouTube), 
но при этом молодая аудитория не подписана на группы, посвя-
щённые медицинским услугам.

3. Наблюдается низкая активность использования традиционных 
СМИ по сравнению с онлайн-медиа, за исключением телеви-
дения.

4. Основная часть респондентов не обращает особого внимания 
на рекламу медицинских услуг, поэтому возрастает роль других 
элементов комплекса маркетинговых коммуникаций, в частно-
сти, согласно проведённому исследованию, такого как связи с 
общественностью. Поскольку в рамках использования массовых 
каналов коммуникации вопрос личных продаж и их значимо-
сти неактуален, личные продажи как главный инструмент про-
движения медицинские центры реализуют непосредственно в 
месте оказания услуг.

5. Основной источник поиска информации о медицинских услу-
гах — это официальные сайты, также многие респонденты об-
ращают внимание на отзывы в социальных сетях и коммента-

рии других пользователей. Причём сами оставлять отзывы, как 
правило, не склонны.

6. Большинство опрашиваемых хотели бы видеть присутствие ме-
дицинских центров в социальных сетях, так как считают данный 
шаг крайне полезным для формирования благоприятного отно-
шения к деятельности медицинского учреждения и ожидают хо-
рошей обратной связи.

7. При принятии решения о посещении медицинского цен-
тра для молодёжи важны такие аспекты, как обучающие ста-
тьи с полезными советами, свежие новости о медицин-
ском учреждении, а также подробная информация о его  
сотрудниках.

Резюмируя всё вышесказанное, стоит отметить, что полученные 
авторами результаты исследования позволяют сформировать опре-
делённое видение дальнейшего развития маркетинговых коммуни-
каций медицинских учреждений в направлении поддержания его де-
ловой репутации. Создавая бренд, медицинский центр должен пом-
нить о том, что традиционные способы продвижения, принятые для 
потребительских товаров, здесь не работают и акценты в коммуника-
ции смещаются на совершенно другие моменты. Полученные данные 
разведочного исследования подтвердили высказанную авторами ги-
потезу и создали задел для сбора информации на большей выборке  
респондентов.
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Each market has its own specifics influencing on the formation of the promotion complex. For the medical institutions, their corporate reputation is important. It allows 
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Тарифное регулирование при 
организации пригородного 
пассажирского движения
в статье рассмотрены особенности пригородного железнодорожного сообщения 
в результате реформирования отрасли, проанализированы отношения между 
компаниями-перевозчиками и федеральными субъектами по вопросу тарифного 
регулирования, сделаны предложения по формированию тарифов на перевозки.
ключевые слова: пригородные пассажирские железнодорожные перевозки; тарифное 
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введение
Уровень урбанизации населения России на сегодняшний день со-

ставляет около 75%. При этом безработица среди сельского населения 
на 50% выше, чем среди городского. Данная ситуация способствует тому, 
что весомая часть людей стремится попасть в крупные города. Это порож-
дает проблему организации доставки пассажиров из пригородов с ми-
нимальными финансовыми вложениями со стороны потребителя и мак-
симальной отдачей в пользу перевозчика. Этот вопрос долгое время рас-
сматривается среди высшего руководства компании ОАО «РЖД» и прави-
тельства страны. Для достижения поставленных целей необходимо более 
полное реформирование пригородного транспортного комплекса, что 
порождает значительную конкуренцию между разными видами транс-
порта. Важнейшим условием победы в этой конкурентной борьбе явля-
ется обоснованность и гибкость тарифной политики [1]. Поэтому пред-
ставляют интерес тарифообразование на пригородных железнодорож-
ных перевозках, а также векторы развития данного сегмента перевозок.

осоБенности Пригородного желеЗнодорожного 
сооБщения на совреМенноМ ЭтаПе

Пассажирские перевозки призваны удовлетворять потребности лю-
дей по многим показателям, в первую очередь в перемещении. Обще-
ство заинтересовано в повышении подвижности и мобильности населе-
ния в условиях неравномерного расселения на территории нашей стра-
ны. Качественная взаимосвязь между регионами позволяет повысить 
экономическую и политическую интеграцию, что важно в условиях сло-
жившейся экономической обстановки внутри страны, связанной с санк-
циями со стороны западных государств. В этом ключе стоит рассматри-
вать пассажирские перевозки как заказ общества, одну из важных соци-
альных функций. Для транспортных структур, которые видят своей целью 
организацию перевозок, это прежде всего вид бизнеса.

Вследствие двойственности рынка пассажирских перевозок необ-
ходим тщательный учёт особенностей при развитии пассажирских пе-
ревозок железнодорожным транспортом. К пригородным перевозкам в 



43

грани ЭконоМики 

нашей стране условно относят перевозки любым видом общественного 
транспорта в пределах 200 км от городской черты.

На протяжении последних лет пригородный железнодорожный 
транспорт выполнял значительную долю перевозочной работы. Однако 
активная мобилизация населения вкупе с появлением на рынке услуг 
коммерческих автобусов большой и малой вместимости за счёт высо-
кой степени их реагирования негативно сказались на пассажиропотоке: 
наблюдается массовый отток пассажиров с железнодорожного транс-
порта. В результате спрос на пригородные железнодорожные перевоз-
ки существенно сократился.

На выбор потребителем услуг железнодорожного транспорта вли-
яют такие характеристики, как:

 • осуществление перевозок по установленному графику движе-
ния поездов;

 • высокая степень надёжности при любых погодных условиях, 
что даёт преимущество железнодорожным перевозкам перед 
другими видами транспорта (положительная характеристика);

 • отправление и прибытие пассажира в чётко определённое вре-
мя, зачастую неудобное для пассажиров (отрицательная харак-
теристика);

 • отрицательная настроенность: сложилось мнение, что услугами 
пригородного сообщения пользуются малообеспеченные слои 
населения, что вызывает недоверие со стороны среднего и бо-
гатого классов (отрицательная характеристика);

 • отдалённость места проживания или работы/учёбы потреби-
теля от железнодорожной станции в отличие от шаговой до-
ступности автомобильной/автобусной остановки (отрицатель-
ная характеристика).

Рынок пассажирских перевозок в России довольно молод, ему 13 
лет, что объясняет неуверенные шаги в освоении рынка перево-зок и на-
личие шероховатостей в планировании и достижении основных показа-
телей. Формирование рынка железнодорожных пассажирских перевоз-
ок сопровождалось разделением на рыночные сегменты по категориям 
(дальнее, пригородное, скоростное сообщение) и открытием доступа 
для появления частных владельцев и операторов подвижного состава, 
что делало рынок более гибким и конкурентоспособным [2].

В целом по сети за последние годы наметилась положительная 
динамика: пассажирский комплекс холдинга ОАО «РЖД» берёт высо-
ту свыше одного миллиарда отправленных пассажиров. Это достиже-
ние особенно значимо в текущем году: на фоне ухудшения макроэконо-
мической ситуации, ужесточения конкурентной борьбы количество от-
правленных пассажиров сократилось менее чем на 1%, что в сложив-
шихся условиях равносильно положительной динамике. Всё это спо-
собствует тому, что компания начинает уделять всё больше и больше 
внимания пассажирскому сектору. Данные показатели демонстрируют 
высокую способность ОАО «РЖД» конкурировать со смежными вида-
ми транспорта на рынке перевозок, однако не стоит забывать, что ве-
сомый вклад в эту цифру внесло внедрение высокоскоростного сооб-
щения между Санкт-Петербургом и Москвой, что, в свою очередь, не-
гативно сказалось на пригородных перевозках.

Внедрение «Сапсанов» способствовало увеличению пассажиропо-
тока между двумя городами. Весомой причины для столь 
бурного увеличения пассажиров не было. Это стало воз-
можным за счёт оттока пассажиров с пригородного сооб-
щения в пользу высокоскоростного. «Сапсаны» курсиру-
ют ежечасно, что отразилось на графике движения поез-
дов: внедрение одного «Сапсана» требует отмены или пе-
реноса одной или двух электричек в зависимости от вре-
мени совершения поездки. Это породило ситуацию, когда 
люди от безысходности делают выбор в пользу более доро-
гого вида транспорта, чтобы добраться домой. В остальных 
субъектах Российской Федерации активно ведётся внедре-
ние скоростного сообщения между крупными регионами, 
что также вынуждает компанию идти на сокращение объ-
ёмов пригородных перевозок в пользу высокой скорости.

Массовый отток негативно сказался на заполняемо-
сти пригородных рейсов: федеральная пассажирская ком-

пания не досчитывается пассажиров, но не может отменить курсирую-
щие полупустые электрички.

На формирование пассажиропотока в пригородном сообщении 
оказывают влияние следующие особенности пригородных перевозок:

 • неравномерное распределение пассажиропотока по длине при-
городного участка с постепенным уменьшением от станции от-
правления;

 • перевозки осуществляются преимущественно на короткое рас-
стояние;

 • весомые колебания объёма перевозок по сезонам и месяцам 
года;

 • неравномерность перевозок по отдельным дням и, в частно-
сти, часам суток;

 • постоянный состав части пассажиров.
Эти особенности предъявляют определённые требования к орга-

низации пригородного движения:
 • установление достаточной интенсивности движения поездов как 

за сутки, так и по часам;
 • необходимость деления пригородного участка на зоны и устрой-

ства зонных станций оборота пригородных составов.
Наличие вышеперечисленных особенностей организации приго-

родного движения способствует наличию в железнодорожном сооб-
щении больших преград в освоении финансирования, что создаёт ряд 
многоуровневых проблем, решение которых зачастую приводит к се-
рьёзным убыткам.

раЗвитие ПригородныХ ПеревоЗок в реЗультате 
реФорМирования желеЗнодорожной отрасли

Пригородные перевозки не обладают социальной градацией — 
они призваны быть регулярными и доступными. В силу того, что в об-
ществе присутствует чёткая классовая, а вместе с тем и финансовая де-
лимость, стоимость проезда является минимальной, что не позволяет 
компаниям-перевозчикам активно развивать качественные и количе-
ственные показатели перевозок.

Несколько лет назад в России произошла реформа пассажирско-
го комплекса, в результате которой при участии региональных властей 
были созданы 26 пассажирских пригородных компаний. Суть состоит 
в распределении финансирования и компенсации перевозок: «РЖД» 
берет на себя 51% расходов, федеральные бюджеты — 49% соответ-
ственно. До их образования ОАО «РЖД» являлось единоличным вла-
дельцем и содержало необходимые элементы инфраструктуры и под-
вижного состава самостоятельно.

Сегодня в обязанности ОАО «РЖД» входит содержание вокзалов и 
платформ, ремонт и содержание пути. При этом ни одна пассажирская 
компания в настоящее время не в силах иметь свой собственный парк, 
«РЖД» предоставляет им собственный подвижной состав с бригадами 
машинистов. Затраты подобной компании на примере ОАО «Централь-
ная ППК» представлены на рис. 1.

Пригородные перевозки, начиная с 2008 г., были отмечены рез-
ким снижением доходов. Для того чтобы поддерживать сообщение на 

рис. 1.  структура себестоимости оао «Центральная ППк»  
   (оценка ПФ на основании годовых  отчётов оао «ржд»)
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должном уровне, необходимо дополнительное финансирование. На на-
чальном этапе до образования «ППК» существовало перекрёстное суб-
сидирование: часть расходов пассажирского сектора перекрывали дохо-
ды грузовых перевозок. Однако со временем от этого плана отказались 
в силу создания замкнутого круга, когда ОАО «РЖД» работала в убыток 
по обоим видам перевозок. Для поддержания конкуренции на транс-
портном рынке было необходимо отказаться от подобной задумки. В 
результате вся нагрузка легла на федеральный бюджет. 50% процентов 
расходов ОАО «РЖД» должны были компенсировать местные власти [2].

Со временем и эта динамика получила отрицательные отзывы. 
Многие из субъектов страны не смогли либо вовремя, либо в полном 
размере осуществлять финансирование расходов. Неблагополучная си-
туация развивалась постепенно: в целом по России за 2012—2013 гг. 
были отменены 310 поездов, в 2014 г. — более 550 поездов. Крити-
ческой массы ситуация с электричками достигла в январе 2015 г., когда 
были отменены 300 электричек в 8 областях, а в Вологодской и Псков-
ской областях пригородное железнодорожное сообщение было оста-
новлено полностью. И хотя это составляет всего лишь 5% от общего ко-
личества курсирующих пригородных поездов, эхо от затихающего сту-
ка колес докатилось до Президента России, которому пришлось вме-
шаться напрямую.

Рост массовой задолженности регионов перед ОАО «РЖД» стал 
причиной неоднократных срывов движения и в дальнейшем. В 2010 г.  
общий объём накопленного долга составлял 12,1 млрд руб., к концу 
2013 г. он увеличился до 31,5 млрд, к концу 2014 г. — до 38 млрд руб. 

и на 2015 г. составил 46 млрд руб. В результате случился парадокс. Го-
сударственные субъекты решили сыграть с государственной компани-
ей в выжидающую игру: они остановили финансирование в надеж-
де на то, что ОАО «РЖД» и «ППК» просто не смогут остановить движе-
ние поездов, так как это возможно лишь после соответствующего ука-
за руководства «РЖД» или правительства РФ, которые также являют-
ся государственными единицами. Государственный сектор в прямом 
смысле замкнулся. Однако «РЖД», не получив чётких сроков возоб-
новления финансирования, все-таки отменили ряд поездов, что вы-
звало социальное волнение. В соответствии с поручениями Прези-
дента России Правительством РФ был принят ряд мер, направлен-
ных на нормализацию ситуации в сфере перевозок пассажиров же-
лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Была вос-
становлена льготная ставка пользования железнодорожной инфра-
структурой, принадлежащей ОАО «РЖД», в размере 1% от базово-
го тарифа вместо действовавшей в январе и феврале 2015 г. ставки 
в размере 25%, принят федеральный закон, устанавливающий ну-
левую ставку НДС для пригородных пассажирских компаний до кон-
ца 2016 г., что позволит компаниям сэкономить до 6 млрд руб. на 
аренде и эксплуатации поездов. Также поставлен вопрос о продле-
нии нулевой ставки в будущем вплоть до нормализации вопросов  
финансирования [3].

Для того чтобы избежать подобных споров между «ППК» и феде-
ральными субъектами, Федеральная Антимонопольная служба была на-
делена целым рядом функций, позволяющих регулировать споры без 

привлечения правительства и 
президента. Кроме того, было 
принято решение об оказа-
нии федеральным бюджетом 
дополнительной финансо-
вой поддержки. Общий объ-
ём федеральной помощи за 
2015 г. составил порядка 42 
млрд руб., в 2016 г. эта сумма 
уже превысила 45 млрд руб. 
При этом доля федерально-
го субсидирования не превы-
шает 22%.

К сожалению, несмо-
тря на столь большие объё-
мы дотаций в регио-нальные 
бюджеты на начало 2016 г., 
11 областей не сумели в не-
обходимом объёме осуще-

ствить выплаты. До сих открыт 
вопрос о дотациях на осущест-
вление перевозок льготной 
категории пассажиров. Убыт-
ки по льготным перевозкам за 
год составили более 2 млрд 
руб. При этом не погашена 
федеральная задолженность 
по льготным перевозкам ещё 
за 2009—2011 гг., — её раз-
мер составляет 11 млрд руб.

аналиЗ ПроБлеМ 
тариФооБраЗования 

на Пригородные 
желеЗнодорожные 

ПеревоЗки
Для того чтобы заклю-

чить договор на перевоз-
ку пассажиров между «РЖД» 
и областями, необходимо, 

чтобы федеральные субъекты рис. 3.  динамика изменения тарифов на проезд одной зоны в пригородном сообщении с 2010 по 2015 г., руб.

рис. 2.  диаграмма роста тарифов на проезд одной зоны в пригородном сообщении в субъектах рФ
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сформировали заказ на перевозку, составили тарифную ведомость, ко-
торая помогла бы рассчитать себестоимость перевозки, стоимость проез-
да, необходимое количество рейсов и т.д., а также сформировали бюд-
жет. К сожалению, ещё на этапе составления бюджета во многих субъ-
ектах не остаётся средств на организацию пригородного сообщения. В 
результате вопрос о запуске пригородного сообщения на будущий год 
остро встаёт за полгода до этого, и, как показывает история, за это время 
стороны могут и не прийти к консенсусу. Кроме того, на основании по-
данной заявки в «ППК» местные власти должны были составить транс-
портные планы на увязку всех видов транспортного сообщения. Это не-
обходимо для того, чтобы, не взирая на проблемы с железнодорожным 
пригородным сообщением, авиаперевозчики и другие виды транспор-
та также имели гарантии на возможность осуществления деятельности в 
будущем [2]. Рост тарифов на пригородные перевозки в различных ре-
гионах России представлен на рис. 2.

В результате золотую середину вновь пришлось искать государству 
вместе с ФАС. Решением стала реструктуризация долгов субъектов перед 
«ППК» сроком на 10 лет начиная с 2014 г. Также одним из немаловаж-
ных вопросов является обоснованность тарифов на перевозку. «ППК» на 
основе расчётов предоставляет ставку установленного тарифа для реги-
онов, которые при помощи индексирования стоимости устанавливают 
плату за проезд для граждан и возможность возмещения из региональ-
ного бюджета убытков перевозчиком с учётом их неполной индексации.

Местные власти считают необоснованными предъявляемые тари-
фы, так как в тарифах на перевозку пассажиров в пригородном желез-
нодорожном транспорте 75% приходится на расходы на услуги «РЖД» 
по предоставлению подвижного состава и лишь 25% — это прямые за-
траты «ППК». Таким образом, регионам непонятно, как пригородны-
ми пассажирскими компаниями определяются ставки на аренду элек-
тричек у «РЖД».

Ярким примером может послужить ситуация в Вологодской обла-
сти. Так, на 2016 г. между ОАО «СППК» и местными властями был уста-
новлен уровень обоснованности тарифов: «СППК» предоставило обо-
снование на финансирование из регионального бюджета на 117 млн ру-
блей, в то время как региональный бюджет способен возместить лишь 
66 млн. Как видно, цифры разнятся почти в два раза, и вопрос регули-
рования цен для осуществления перевозок вновь пришлось решать ФАС.

Руководители многих регионов задаются рядом вопросов: пасса-
жиропоток падает, количество курсирующих рейсов уменьшается, а за-
траты на перевозки растут из года в год. Так, лишь в Архангельской об-
ласти за год затраты на содержание пригородного движения при умень-
шении пассажиропотока на 15% увеличились на 95 млн рублей. Кроме 
того, ОАО «СППК» подало в арбитражный суд иск о взыскании убытков 

за прошлые годы в размере более 380 млн рублей. При этом субсидии из 
областного бюджета на возмещение неполученных доходов, возникших 
в результате госрегулирования тарифов, не превышали 180 млн рублей. 
Динамика изменения тарифов в регионах представлена на рис. 3 [3].

Вышеописанные факты подтверждают то, что необходимо по-
новому производить расчёт тарифов и обоснование тарифных ставок 
в соответствии с имеющимися объёмами перевозок, что проблема та-
рифообразования явно перезрела, и нужны как методика определения 
экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при форми-
ровании тарифов, так и методика определения экономически обосно-
ванного уровня тарифа.

С этой целью ФАС и ОАО «РЖД» утвердили ряд мер по отслежива-
нию расходов на организацию и поддержание пригородных перевозок. 
Кроме того, рассматривается вопрос об установлении тарифов на феде-
ральном уровне. Это должно подвести перевозчиков к ответственности, 
чтобы не возникали перебои в движении.

На сегодня законодательство имеет своё представление о том, что 
ответственность должен нести тот, кто устанавливает тарифы. Значит, 
все убытки придётся восполнять за счёт федерального бюджета, при 
этом субъект остаётся заказчиком количества перевозок, разрабатыва-
ет маршрутную сеть. Насколько это целесообразно, учитывая, что вклад 
федерального бюджета в пригородное сообщение за 2016 г. составил 
48 млн рублей вместо 180 положенных? Эти и другие вопросы необхо-
димо решать на всех уровнях.

ЗаклЮчение
На основании рассмотрения проблем тарифного регулирования 

при организации пригородного пассажирского движения можно сде-
лать следующие выводы:

 • вопрос тарифообразования является ключевым в подходе к 
определению рентабельности и рациональности организации 
пригородного пассажирского движения;

 • авторы считают, что можно рассмотреть возможность установ-
ления среднего тарифа по компании или среднего тарифа по 
конкретному региону, так как сегодня в соседних регионах сто-
имость вагоно-километра может отличаться в 3 и более раз, а 
значит, единую ставку устанавливать бессмысленно;

 • необходимо учитывать и тот факт, что износ подвижного состава 
на сегодня составляет более 75%, и в ближайшем будущем при-
дётся предусмотреть статью расходов под обновление парка;

 • необходимо добиться на уровне правительства чёткой схемы 
распределения финансовой ответственности в организации 
установления тарифов.
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Социально-экономические 
аспекты табачного бизнеса
Проблема курения в россии решается в первую очередь посредством ведения эф-
фективной антитабачной политики государства. однако, несмотря на то, что ре-
зультаты деятельности табачного бизнеса приводят к значительным социально-
экономическим проблемам в обществе, табачные производители могут оказать 
положительное влияние на национальную экономику и в перспективе даже по-
мочь государству в борьбе с курением. в настоящей статье приводится анализ тен-
денций на российском рынке в табачной отрасли, рассматриваются меры антита-
бачной политики и их эффективность, а также предлагаются сценарии развития 
для табачных компаний в современных условиях.
ключевые слова: антитабачная политика; ценовая конкуренция; стратегические реше-
ния; акцизные налоги; эластичность; прибыльность.
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Российский рынок табачной продукции является одним из крупней-
ших в мире. Россия стоит на 2-м месте после Китая по потреблению 
сигарет [9]. В нашей стране потребляют более 2000 сигарет в год на 

душу населения [10]. Такие показатели обеспечивают высокую доход-
ность табачного бизнеса, которая сопряжена с негативными социальны-
ми аспектами для страны. Популяризация курения среди молодёжи, со-
кращение продолжительности жизни россиян, заболеваемость потреби-
телей табачной продукции и их преждевременная смертность — фак-
торы, приводящие к демографическим и социальным проблемам госу-
дарства. По оценке Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации, ежегодная смертность от проблем со здоровьем, вызванных ку-
рением, составляет около 400 тысяч человек. При этом помимо инди-
видуального вреда здоровью последствия потребления табачных из-
делий ведут к экономическим потерям государства. Преждевременная 
смерть трудоспособных курящих людей приводит к недопроизводству 
национального дохода, а повышенная заболеваемость увеличивает за-
траты на оплату медицинских услуг, инвалидности и нетрудоспособно-
сти. Учитывая негативные аспекты табачного бизнеса, можно сказать, что 
ужесточение антитабачной политики в России совершенно оправдано. 
Однако необходимо учитывать, что табачные производители являются 
крупными и постоянными налогоплательщиками, обеспечивают рабо-
чие места тысячам человек по всей стране, они также играют сдержива-
ющую роль в распространении наркозависимости. Таким образом, по-
литика государства по борьбе с курением должна осуществляться му-
дро, чтобы компании успели адаптироваться и сохранить прибыльность 
на российском рынке.

Несмотря на высокий спрос табачной продукции со стороны росси-
ян, сейчас на рынке наблюдается значительный спад, причинами кото-

рого являются в первую очередь сильный рост цен на сигареты и поло-
жительный эффект от антитабачной политики государства. По данным 
Министерства здравоохранения, последний социологический опрос, ко-
торый был проведён 7 августа 2014 г., показал, что число курящих граж-
дан в России снизилось на 17% [4]. При этом российское производство 
сигарет сократилось на 8,8% в 2014 г. [6].

Табачная продукция относится к категории товаров с низкой эла-
стичностью по цене, которая колеблется от —0,047 до —0,016 для муж-
чин. Такой низкий показатель говорит о том, что при увеличении цены 
на сигареты в России в два раза спрос на них уменьшится только на 4,4% 
[2]. Но если повышение цен на сигареты сопровождается уменьшением 
доходов курящего населения, то в таком случае будет иметь место пере-
ключение на другой ценовой сегмент. Так как в России наблюдается силь-
ный рост цен на сигареты, а спрос по цене такого продукта обладает низ-
кой эластичностью, то потребители в основном не отказываются от та-
бачных продуктов полностью, их спрос смещается в более экономичный 
сегмент. К сожалению, увеличение цен на легальную табачную продук-
цию приводит не только к смещению потребительского спроса в другой 
ценовой сегмент, но и к увеличению доли нелегального рынка табачной 
продукции. Согласно оценкам экспертов социологической маркетин-
говой компании Nielsen, в третьем квартале 2016 г. он занимал 2,23% 
от всего рынка сигарет в стране [7]. После вступления в силу с 1 янва-
ря 2017 г. меры по обеспечению учёта производства табачных изделий 
и их перемещения через таможенную границу РФ ожидается снижение 
доли нелегального рынка табачных продуктов, что положительно скажет-
ся на операционной деятельности табачных производителей в России.

Регулирование табачного рынка в России осуществляется государ-
ством с помощью двух основных рычагов воздействия: введением за-
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претов, направленных на ограничение курения и повышением цен на та-
бачную продукцию путём увеличения акцизных налогов.

В связи с присоединением к Рамочной конвенции Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака в 2008 г. Рос-
сия обязалась принять ряд экономических и административных мер, на-
правленных на борьбу с курением. Государство может регулировать ку-
рение с помощью целого ряда мер, среди которых ограничение куре-
ния в общественных местах, запрет на рекламу и спонсорство табачной 
продукции, размещение предупредительных надписей и графических 
рисунков на пачках сигарет, антитабачная реклама и освещение в СМИ 
опасностей, связанных с потреблением табака, а также снижение цено-
вой доступности табачной продукции (повышение акцизов на табак) [1].

Радикальные практические действия по борьбе с курением госу-
дарство начало предпринимать с 2010 г., приняв «Концепцию осущест-
вления государственной политики противодействия потреблению табака 
на 2010—2015 годы» [5], в которой предусмотрено сокращение потре-
бления табачных изделий до 25% в долгосрочной перспективе, а также 
приняв Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» [8].

В рамках политики по снижению ценовой доступности табачных из-
делий государство осуществляет меры по увеличению акцизов на дан-
ный вид товаров. Новые изменения в ценовых и налоговых мерах, на-
правленных на сокращение спроса на табачные изделия, вступили в силу 
с 1 января 2014 г. и продолжают ужесточаться каждый год, что ведёт к 
постоянному росту цен на табачную продукцию в России. Компаниям, 
которые производят табачные изделия, сложно проводить собственную 
ценовую политику, ибо эта отрасль очень сильно регулируется государ-
ством. Так как табачная продукция — это товар с неэластичным спро-
сом, то с увеличением цены за счёт акцизов спрос на неё незначитель-
но изменяется из-за сильной зависимости покупателей и отсутствия аль-
тернативы, что позволяет увеличить налоговые поступления в бюджет.

На рис. 1 представлены основные меры, предпринятые государ-
ством по борьбе с курением в России. Ужесточение регулирования та-
бачной отрасли в рамках ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
[8] было запланировано провести в несколько этапов, чтобы граждане и 
компании привыкали к его положениям постепенно.

В этих условиях табачные компании столкнулись с необходимостью 
принятия новых стратегических решений в России, так как меры государ-
ственного регулирования табачной отрасли ужесточились и спрос в ре-
зультате снизился. В рамках стратегии сокращения табачные компании 
приняли решение по сокращению портфелей брендов, которое они на-

чали с нижнего ценового сегмента. Таким образом они устранили лиш-
ние источники расходов, но столкнулись с риском отказа лояльных по-
требителей закрываемых марок сигарет от продукции компаний. Так как 
объём производства значительно сократился, и сейчас содержание не-
которых производственных мощностей стало убыточным, некоторые та-
бачные компании даже приняли решение по закрытию фабрик в России, 
несмотря на то, что это негативно скажется на репутации их стабильности.

Введение запретов на курение, рекламу табачных изделий, выклад-
ку товаров, а также повышение акцизных налогов привели к тому, что 
конкуренция в отрасли стала преимущественно ценовой. Сейчас табач-
ным компаниям особенно необходимо быть гибкими и адаптироваться 
к изменившимся обстоятельствам. В сложившейся ситуации на россий-
ском рынке они увеличили объём экспорта сигарет из России, тем самым 
реализуя стратегию развития рынка. В условиях снижения спроса среди 
россиян у производителей образовались дополнительные мощности на 
российских фабриках, к тому же при условии удешевления рубля и сто-
имости российского производства компаниям стало вдвойне выгодно 
осуществлять стратегию экспорта. Затраты на производство составляют 
очень малую долю в общей стоимости пачки, наибольшая доля прихо-
дится на акцизные налоги, которые при экспорте не платятся, поэтому 
табачным компаниям экономически выгодно производить сигареты на 
территории России и экспортировать их на новые рынки.

На рис. 2 приведены сценарии развития табачных компаний в 
2017—2018 гг. В зависимости от стратегических решений табачных про-
изводителей они продолжат свою деятельность по одному из следующих 
сценариев, так как они являются взаимоисключающими.

рис. 1.  Хронология государственной политики, направленной на борьбу с курением в россии [8]. 

рис. 2.  сценарии развития табачного бизнеса в россии в 2017−2018 гг. 
Источник: Составлено автором
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Увеличение экспорта является стратегией, позволяющей табач-
ным производителям оставаться прибыльными. Однако государство 
продолжит политику борьбы с курением, следовательно, спрос на та-
бачные продукты будет падать, следовательно, продолжат ужесточать-
ся и условия для табачных производителей. В такой ситуации пер-
спективным направлением их деятельности являются инновацион-
ные технологии. Некоторые инновационные табачные продукты, зна-
чительно снижающие вред, наносимый здоровью населения от куре-
ния, уже представлены на рынке. При этом одна из крупнейших та-

бачных компаний в мире — Philip Morris International — предпола-
гает прекратить производство обычных табачных изделий в скором 
будущем [3]. Внедрение в табачную отрасль инноваций, направлен-
ных на снижение вреда здоровью населения, положительно скажет-
ся на демографических и социальных аспектах российской экономи-
ки, а также позволит этому бизнесу развиваться. Таким образом, раз-
рабатывая инновационные продукты, табачные производители смо-
гут оказать положительный эффект на решение проблемы курения  
в стране.

SOCIAL ANd ECONOMIC ASPECtS OF thE tOBACCO BuSINESS
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Student of the 4th Bachelor course at Lomonosov Moscow State University, Faculty of Higher School of Business Administration

The problem of smoking in Russia is being primarily solved by an effective anti-smoking government policy. However, despite the fact that the tobacco business activities 
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Перспективы производства 
энергосберегающей 
светодиодной осветительной 
продукции
Проблемы энергосбережения для россии обусловлены высокой энергоёмко-
стью страны, что связано с огромными территориями, особенностью климата, 
энергоёмкостью материального производства, большими потерями при генера-
ции, передаче и пользовании энергии. в связи с этим для страны крайне необ-
ходимо внедрять новейшие энергосберегающие технологии. Закон № 261-ФЗ от 
23.11.2009 «об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федера-
ции» сформировал необходимую правовую среду для обеспечения соответству-
ющих изменений. государственные органы, компании, предприятия и организа-
ции обязаны обеспечивать экономию различного рода энергии. однако компа-
нии, предлагающие энергосберегающие технологии, сталкиваются с различного 
рода трудностями, например, такими как сложности при реализации энергосер-
висных контрактов, что затрудняет развитие данного рода бизнеса.
ключевые слова: светодиод; осветительная продукция; импортозамещение; энергосбе-
режение; производство собственной продукции; полный цикл производства.
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Михаил Михайлович Зудинов — студент 4-го курса бакалавриата Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, факультет «Высшая школа бизнеса»

Крайне популярным направлением при создании осветительной 
продукции в настоящее время является светодиодное освещение. 
Светодиоды обладают следующими преимуществами перед обыч-

ными лампами накаливания: низкое энергопотребление, высокий ко-
эффициент полезного действия, ровный и гладкий свет без мерцания, 
простота регулирования яркости свечения и дополнительная экономия 
электроэнергии, высокая прочность и устойчивость к механическим воз-
действиям, рекордно долгий срок службы, экологическая безопасность, 
простая утилизация, устойчивость к перепадам напряжения, отсутствие 
опасности перегрузки электросетей.

Компании производят светодиоды для применения их в различ-
ных областях. В 2013 г. рынок распределился по областям следующим 
образом среди крупнейших производителей светодиодов: лидирую-
щей областью их применения стало производство мобильных устройств 
(27%), на втором месте — производство экранов и телевизоров (24%), 
на третьем месте — производство осветительной продукции (15%), за-
тем применение светодиодов в вывесках (11%), в автомобильной про-
мышленности (9%) и в других отраслях (14%) [2] (рис. 1).

Наше дальнейшее рассмотрение осветительной продукции будет 
касаться только светодиодов.

Светодиодные светильники получили достаточно широкое распро-
странение по всему миру в четырёх сферах освещения [8]:

 • промышленное освещение;
 • уличное (наружное) освещение;
 • коммерческое освещение;
 • архитектурное освещение. 

Коммерческое освещение включает в себя освещение площадей 
магазинов, складов, офисов, жилых помещений и создание световых 
акцентов на различных мероприятиях или в магазинах. Что касается ар-
хитектурного освещения, оно используется в целях комплексной или то-

чечной подсветки зданий. Уличные источники света используются для 
освещения парковых зон, улиц и дорог. Светодиодное промышленное 
освещение используется в местах с высокими требованиями к энерго-
эффективности и уровню светового потока и нередко осуществляется с 
применением светодиодов высокой мощности.

Согласно обзору тенденций рынка светодиодных технологий в Рос-
сии и мире, опубликованного на сайте «АтомСвет», на сегодняшний день 
наиболее перспективными сферами, с точки зрения развития бизнеса, 
являются промышленное освещение и коммерческое освещение [8].

На текущее состояние и дальнейшее развитие этого рынка ока-
зывают влияние большое количество факторов: цены на электроэнер-
гию, количество домохозяйств, объёмы строительства и промышленного 
производства, протяжённость дорог, объёмы производства и потребле-

рис. 1.  рынок производства светодиодной продукции по областям применения 
 (составлено автором на основе Leds Magazine, 2013)
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ния энергии и, безусловно, государственная политика в области энерго- 
эффективного освещения [1].

Последний рейтинг мировых лидеров в производстве светоди-
одов был составлен агентством Strategies Unlimited в 2013 г. По объ-
ёмам продаж места распределились следующим образом: 1) Nichia 
(Япония); 2) Samsung (Корея); 3) Osram Opto Semiconductors (Герма-
ния); 4) LG Innotek (Корея); 5) Seoul Semiconductor (Корея); 6) Cree 
(США) [8]. Из этих данных можно сделать вывод, что основные про-
изводители светодиодов сосредоточены в азиатской части мира. Все 
эти компании занимаются производством светодиодной светотехни-
ческой продукции, которая составляет весомую долю от общего про-
изводства. Примечательно, что за последние годы распределение ве-
дущих мест по объёмам продаж светодиодной продукции практически  
не изменилось.

В России развитие рынка светодиодной продукции продвигает-
ся стремительными темпами. Если в 2009 г. объём российского рынка 
светодиодной продукции составил 2,6 млрд рублей, то к 2016 г. достиг 
13,7 млрд рублей. При этом 4,8 млрд рублей в 2016 г. приходится на 
светодиодную осветительную продукцию [5].

Российский рынок обогнал европейский по объёму продаж свето-
диодных светильников. На европейском рынке объём продаж составил 
2,1 млрд рублей в 2013 г., в то время как на российском рынке объём 
продаж достиг 2,9 млрд рублей и, по прогнозу агентства Research Techart, 
к 2018 г. вырастет до 6,9 млрд рублей [5].

Важно отметить, что спрос на светодиодную осветительную про-
дукцию на рынке России растёт с каждым годом. Срок окупаемости све-
тодиодных ламп для конечных потребителей колеблется в среднем от 1 
до 3 лет. Общее сокращение затрат предприятий на энергопотребление 
может позволить снизить стоимость выпускаемой в России продукции, 
повысить её конкурентоспособность и прибыльность.

Как показывает практика, замена источников освещения на старых 
предприятиях России на светодиодные приводит к сокращению потре-
бления электроэнергии по сравнению с лампой накаливания в 12 раз и 
люминесцентной лампой — в 4 раза [7].

К сожалению, на российском рынке светодиодного освещения яв-
ных лидеров по производству этого оборудования нет. Чаще всего ком-
пании, производящие различное светодиодное осветительное обору-
дование, закупают разные детали светодиодных светильников у веду-
щих мировых производителей и собирают их на своих заводах в России. 
Объём производства таких светильников небольшой и не имеет потен-
циала наращивания производственных мощностей. Компании продают 
свою продукцию небольшими партиями, что не позволяет обеспечить 
ни крупные предприятия, ни городские структуры светодиодным осве-
щением в полном объёме.

Из известных на российском рынке светодиодного освещения про-
изводителей можно назвать следующие компании: «ЭКОЛАЙТ», «Брай-
тэлек», Novalight, Pandora LED и «Стар Лайт» [6].

Для всех российских производителей светодиодных светильников 
это по-настоящему новые проекты, которые требуют отлаживания как 
производственных процессов, так и процессов реализации продукции.

В 2009 г. принят закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», что стало серьёзным 
толчком к развитию рынка светодиодной продукции на территории стра-
ны. Программы энергосбережения активно внедряются на российские 
предприятия и в городские структуры, что активно стимулирует произ-
водство светодиодного оборудования для промышленного освещения [9].

На территории Российской Федерации активно проводятся меро-
приятия по стимулированию импортозамещения. При установленной 
правительством РФ стратегии импортозамещения, при её реализации 
должна быть обеспечена полная независимость от зарубежных постав-
щиков по большому перечню товаров, услуг и технологий. Необходимо, 
чтобы во многих отраслях было усовершенствованно и восстановлено 
собственное производство внутри страны. Попадает под программу им-
портозамещения и светодиодная светотехническая продукция, посколь-
ку осветительную инфраструктуру многим предприятиям в стране необ-
ходимо менять в срочном порядке. Производители светодиодов внутри 
страны получат большие перспективы для роста [3].

Примеров компаний, которые имеют полный производственный 
цикл светодиодной осветительной продукции, в России не так много. В 
качестве одной из них можно привести в пример компанию Pandora LED. 
Являясь торгово-сервисным подразделением Завода опытного прибо-
ростроения, компания выпускает передовые светодиодные светильни-
ки, отлично удовлетворяющие условия спроса предприятий и организа-
ций в данном роде продукции в рамках проводимой государством по-
литики импортозамещения и энергосбережения. Более 10 лет сотруд-
ники Завода опытного приборостроения шли к созданию собственно-
го производства светодиодных светильников, все детали которых будут 
полностью отечественного производства. Были затрачены колоссальные 
усилия, привлечены множество специалистов, и в конечном результате 
получена продукция высокого качества, которая используется при осве-
щении зданий, трасс, заводов и мостов [4].

Наращивание производственных мощностей светодиодных инно-
вационных светильников на территории России позволит снизить энер-
гоёмкость страны. Компаниям необходимо переходить на полный соб-
ственный цикл производства светодиодной осветительной продукции, 
чтобы оставаться конкурентоспособными и повышать качество произ-
водимого продукта.

PROSPECtS FOR MANuFACtuRINg ENERgy SAvINg LEd LIghtINg PROduCtS

M.M. Zudinov 
Student of the 4th Bachelor course at Lomonosov Moscow State University, Faculty of Higher School of Business Administration 

Problems of energy saving in Russia are caused by high energy intensity of the country that is associated with a vast territory, climate features, power consumption of the 
material production, heavy losses in the energy generation, transmission and use. In this regard, it is extremely necessary for the country to introduce the latest energy saving 
technologies. Federal Law № 261-FZ of November 23, 2009 «On Energy Saving and Improving the Energy Efficiency, and on Amendments to Certain Legislative Acts of the 
Russian Federation» formed the necessary legal environment to ensure the appropriate changes. Government bodies, companies, enterprises and organizations are obliged to 
ensure different kinds of energy saving. However, the companies, offering energy saving technologies, face to various types of difficulties, for example, such as the complexity 
in implementing energy service contracts that hinders the development of this kind of business.
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ПсиХологос

Психологические особенности 
служения военного 
священника
в статье раскрывается специфика служения военного духовенства в условиях бо-
евой обстановки, которая играет важную роль в вопросах психологического со-
провождения деятельности войск, что, в свою очередь, оказывает влияние на по-
вышение боеготовности и боеспособности вооруженных сил российской Феде-
рации. актуальность данной темы обусловлена недостаточной исследованно-
стью психологических особенностей деятельности военных священников в бое-
вых условиях, необходимостью обобщения накопленного в этой сфере опыта, а 
также проведения анализа и совершенствования процесса психологической под-
готовки помощников командиров по работе с верующими военнослужащими для 
повышения эффективности их деятельности.
ключевые слова:  военный священник; служение; вера; армия; боеготовность; бое-
способность; анализ; религиозная ситуация; поиск личностного смысла; морально-
психологическое состояние; боевые условия.
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Выдающийся православный проповедник и церковный писатель ми-
трополит Антоний Сурожский в свой проповеди, размышляя о жиз-
ни и смерти, говорил: «Если человек прошёл через жизнь как свет, 

как горение, если он просветил умы, сердца и жизни тех, кто его знал, 
— каждый из тех, кто его вспоминает, кто знает, что он для него сделал, 
как он раскрыл для него глубины жизни, как он его вдохновил, как он 
тронул его сердце, как он озарил его мысль, — каждый из нас должен 
принести плод его жизни так, чтобы его смерть не лишила землю того 
богатства ума, сердца и целеустремленности, которые принадлежали 
ему и которыми он со всеми вами так щедро, так богато поделился» [3].

Самые волнующие вопросы, звучащие лейтмотивом всю жизнь че-
ловека, исходящие из самой глубины его души, не согласной с бессмыс-
лицей смерти, заключаются в поисках смысла и цели своего пребыва-
ния на земле. Что же тогда значит жизнь, если мое Я бесследно исчеза-
ет? Откуда эта неистребимая жажда жизни, порождающая страх смер-
ти, и почему человек готов отдать всё, чтобы жить?

Без веры в Бога и бессмертие эти вопросы остаются без ответа. Ибо 
вера в свою вечную смерть, в невозможность оценить плоды своей де-
ятельности действительно полностью обесценивают жизнь. Осознание 
этого порождает тяжелейшие психологические переживания. Особен-
но страшна, невыносима трагедия смерти, когда у живущего такой ве-
рой возникает ясное понимание, что все кончено, наступает неотврати-
мый момент навечно расстаться с жизнью и своими любимыми, со сво-
им богатством, славой, властью.

Православие своим учением о бессмертии личности открывает нам 
смысл самой смерти, смысл самой жизни, смысл радостей и страданий, 
смысл труда и творчества [13].

Не случайно Ф.М. Достоевский писал: «…без веры в свою душу и её 
бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо 
<…> Только с верой в своё бессмертие человек достигает всею разумно-
стью цель свою на Земле» [4, с. 588].

Веру или её отсутствие можно увидеть не в каких-то интеллекту-
альных или вербальных проявлениях, но в отношении к жизни в целом.  
В том, что человек предпринимает в отношении конечности своего су-
ществования, в тех убеждениях и ценностях, ради которых он готов жить 
и умереть. Для этого человеку необходима главная способность — спо-
собность к созданию нечто ценного. В нашей жизни подлинные ценно-
сти те, что мы переживаем и связываем с реальностью наших поступков. 
Нравственность выражает и диктует человеку внутренние нормы пове-
дения, определяемые им самим, его внутренними регуляторами пове-
дения и, прежде всего, наличием у него совести.

Известный философ И.А. Ильин подчёркивал, что только обрете-
ние «совестной цельности» души, обращение к высшим духовным смыс-
лам может дать человеку внутреннее примирение инстинкта и духа, ра-
дость добровольности и предметного смирения. «Я исцелюсь в тот миг, 
когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что 
я должен делать, но это будет не томительная покорность и не каторга 
принуждения, а светлая радость жизни» [7, с. 286].

Нравственные нормы и требования человек устанавливает и предъ-
являет к себе сам, в соответствии со своими убеждениями. «Нравствен-
ные суждения и решения должны основываться на способности самого 
человека к оцениванию. И лишь то, как он сам подтвердит на всех уров-
нях своего Я некий способ действия, как одну из составляющих того, как 
он видит реальность и делает свой выбор, как относится к ней, — толь-
ко так ценность станет действительной и бесспорной в его собственной 
жизни. <…> Кроме того, лишь то, как человек выбирает свой поступок, 
подтверждает цель в его собственном осознании, что его действие по-
лучит признание и окажет влияние, поскольку тогда он действительно 
сможет поверить в то, что делает» [10, с. 188—189].

Так, если человек осознает, что земная жизнь не случайность, а 
лишь ответственный подготовительный этап ко входу в бесконечность 
своего бытия, то он и относится к своей деятельности не просто как к 

«Единственное, что важно, — это ради чего ты живёшь и ради чего ты готов умереть».
Митрополит Антоний Сурожский
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профессии — он воспринимает ее как служение, ибо здесь и сейчас он 
творит свою жизнь, показывая свое отношение к миру, к людям, к исти-
не, к совести, к святости, осуществляя свою свободу в выборе между до-
бром и злом, пытаясь ответить на вопрос: «…есть ли что-нибудь во мне, 
что может войти в вечность?» [3].

Важнейшая характеристика духовности — религиозная вера, кото-
рая, по Ильину, является целостным жизненным опытом, миросозерца-
нием и системой действий. Это зрелое проявление инстинктивной ду-
ховности человека и в то же время выражение его жизненной цельности, 
включающей в себя и мысль, и волю, и чувство, и воображение, и дея-
тельность. Именно здесь находится реальный центр человеческой жиз-
ни, его любовь, его служение, и здесь человек идет на жертвы.

Христианская вера превращает человека в носителя любви — выс-
шего для человека состояния радости и блаженства. Получается, что лю-
бовь — главным образом способность отдавать без мысли о том, что-
бы потом что-то получить взамен, делать все время что-то ради друго-
го. Значит, это и жертва, и служение, и подвиг, и терпение, и прощение, 
и «… наша способность любить зависит, в свою очередь, от нашей пер-
воначальной способности быть личностью <…> человек отдаёт, только 
если у него есть, что отдать, только если у него внутри есть силы, позво-
ляющие ему отдавать» [10, с. 213].

Обратимся к идеям И.А. Ильина. Личность человека он рассма-
тривал как вместилище духовного и религиозного опыта, а её станов-
ление, направленное на восприятие человеком предельных духовных 
содержаний и смыслов, описал как процесс, пробуждающий в челове-
ке его «истинное Я», актуализирующий нравственные чувства, мобили-
зующий на благие дела.

Он подчеркивал, что личность является прежде всего «духовным 
образованием» со своими особыми качествами: «даром очевидности», 
«даром свободы и силой личного самоуправления», «чувством благо-
говения», «чувством ответственности», «способностью к бескорыстной 
любви и самоотверженному служению». Что же вкладывает И.А. Ильин 
в понятие «самоотверженного служения»? Это желание содействовать 
«Божьему делу». Каждый человек призван к волевому принятию судь-
бы, к «созерцанию жизни как служения». И.А. Ильин отмечает, что в глу-
бине человеческого сердца всегда живет тайное влечение «всецело от-
даться Божьему делу». И если предаться этому влечению окончательно, 
то жизнь будет слагаться из дел любви, мужественной верности, радост-
ного исполнения долга, великого служения [2, с. 236—237].

В рамках данной статьи рассмотрим деятельность военных священ-
ников, которая приобретает особую значимость в условиях боевой об-
становки и является примером служения воинам, которые ценой соб-
ственной жизни защищают жизнь и безопасность ближних.

Мы живем в эпоху глобализации, когда безжалостно уничтожают-
ся духовно-нравственные ценности, исторические и национальные тра-
диции, смыслы существования целых народов, происходит перестрой-
ка сознания и мировоззрения человека, ведется разноплановая война 
— идеологическая, психологическая, информационная, экономическая. 
Её направленность на радикальные изменения в области сознания и 
духа человека, на уничтожение религии, разрушение духовной само- 
идентичности, ликвидацию суверенных государств, создаёт опасность 
для национальной и государственной безопасности России.

В 2015 г. президентом РФ В.В. Путиным был подписан указ № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», где 
к традиционным российским духовно-нравственным ценностям отне-
сены «приоритет духовного над материальным, семья, созидательный 
труд, служение Отечеству, нормы морали и т.д.» [21].

Россия, ещё являющаяся оплотом православной веры, с её тради-
ционными духовно-нравственными ценностями и принципами, явля-
ется помехой на пути к достижению странами Запада, Великобритани-
ей и США доминирующего влияния на планете. И сегодня, в обстановке  
широкомасштабной информационно-психологической агрессии, осо-
бая ответственность возлагается на тех, кто отвечает за идейную, патри-
отическую и духовно-нравственную работу в войсках.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церк-
ви», где изложены базовые положения её учения по вопросам церковно-

государственных отношений и по ряду общественно-значимых проблем, 
в гл. 8 п. 4 написано: «Церковь имеет особое попечение о воинстве, вос-
питывая его в духе верности высоким нравственным идеалам. Соглаше-
ния о сотрудничестве с Вооруженными Силами и правоохранительны-
ми учреждениями, заключенные Русской Православной Церковью, от-
крывают большие возможности для преодоления искусственно создан-
ных средостений, для возвращения воинства к веками утверждённым 
православным традициям служения Отечеству. Православные пасты-
ри, как несущие особое послушание в войсках… призваны неукосни-
тельно окормлять военнослужащих, заботясь об их нравственном со-
стоянии» [14, с. 60—61].

В чём же заключается миссия военного священника, и необходима 
ли его работа в современной армии?

Как известно, о силе нравственной составляющей войска говорил 
ещё Наполеон, утверждая, что «нравственный элемент относится к фи-
зическому, как 3:1». Поэтому главной задачей служения военного свя-
щенника является забота о духовно-нравственном состоянии войска.

В своем Слове к воинам «Армия — школа нации» Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл указывал: «Убеждён, что источни-
ком подлинного мужества и несгибаемой стойкости воинов может быть 
только вера в Бога и любовь к Родине. Эти два начала неразрывно свя-
заны, ибо обретение Родины немыслимо без обретения веры. Вера воз-
вышает воинское служение до служения Богу» [16, с. 3].

Далее, в «Основах социальной концепции Русской Православной 
Церкви» в гл. 8 п. 3 выделены «основные принципы: любовь к своим 
ближним, своему народу и Отечеству; понимание нужд других наро-
дов; убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить без-
нравственными средствами. Эти три принципа определили нравствен-
ные границы войны, которые были выработаны христианским миром в 
средние века, когда, применяясь к реальной ситуации, люди пытались 
обуздать стихию военного насилия. Уже тогда существовала убеждён-
ность, что война должна вестись по определённым правилам, что и сра-
жающийся человек не должен терять своего нравственного облика, за-
бывая, что его противник — такой же человек, как и он сам. Выработ-
ка высоких правовых норм в международных отношениях была бы не-
возможна без того нравственного воздействия, которое оказало хри-
стианство на умы и сердца людей. Требования справедливости в войне 
на деле далеко не часто удовлетворялись, но сама постановка вопроса 
о справедливости порой удерживала воюющих людей от чрезмерной 
жестокости» [14, с. 58—59]. А жестокость является следствием безнрав-
ственности. Она уничтожает чувство любви, душа становится эгоистич-
ной, опустошённой, и, как результат, различные пороки приобретают 
усиленное развитие. О чём и писал один из крупнейших психоаналити-
ков XX века К.Г. Юнг: «Сознание не может мириться с торжеством амо-
рального, и возникают самые тёмные, подлые, низменные инстинкты, 
не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патоло-
гиям» [20, с. 24—34]. Именно для порождения жестокости и уничтоже-
ния нравственности ведётся консциентальная война, которая полностью 
переформатирует сознание не только одного человека, но и общества  
в целом.

В романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевский вкладывает в 
уста беса потрясающие по своей актуальности и психологической глу-
бине слова: «По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего толь-
ко разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приниматься 
за дело! С этого, с этого надобно начинать, — о слепцы, ничего не по-
нимающие! Раз человечество отречётся поголовно от Бога… то само со-
бою, без антропофагии, падёт всё прежнее мировоззрение и, главное, 
вся прежняя нравственность, и наступит всё новое. Человек возвели-
чится духом божеской, титанической гордости, и явится человеко-бог. 
<…> Ему «все позволено». <…> Для Бога не существует закона! <…> и ша-
баш!» [5, с. 225—239].

И здесь мы приходим к пониманию того, что без Бога решать про-
блемы человека невозможно! Особенно в век стремительного развития 
информационных технологий, когда боевые действия ведутся в пер-
вую очередь не средствами традиционного вооружения, а посредством 
идей и образов.
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На войне атеистов не бывает, а чтобы понять и найти Бога, человеку 
необходимо на что-то опираться. Необходимо познать законы духовной 
жизни, знание которых имеет глубокое жизненное значение, поскольку 
каждый человек постоянно находится в поле их действия, соприкасает-
ся с ними ежечасно и ежеминутно, особенно в сложных экстремальных 
условиях боевой обстановки. К сожалению, они остаются неизвестными, 
хотя нарушение их имеет неизмеримо более серьёзные и трагические 
для воина последствия, нежели любых других. Поэтому присутствие в 
районе боевых действий священников является крайне необходимым, 
так как они помогают человеку осознать голос вечности в его душе. А это 
возможно лишь при диалогической установке обращения и приобще-
ния, тогда, когда происходит духовный контакт собеседников. Когда от-
ношения выстраиваются не по схеме «начальник—подчиненный», а по 
принципу отцовского попечительства, позволяющего иметь опору от лю-
бящего, самого близкого человека.

Обратимся к работам Т.А. Флоренской, выдающегося исследовате-
ля психологии диалога и проблем духовного развития личности: «Реф-
лексивный опыт говорит нам о том, что в сложном многоголосии душев-
ной жизни выделяются два основных голоса, которые образуют внутрен-
ний диалог: голос эмпирического обыденного Я с его темпераментом,  
характером и другими психологическими проявлениями, а над ним го-
лос другого, высшего Я. <…> Духовное Я и эмпирическое наличное Я не-
редко вступают в противоречие и конфликт.<…> Духовное Я может не 
осознаваться или смутно осознаваться, но, даже будучи неосознанным, 
может руководить человеком, если его жизненные установки не про-
тиворечат вечным духовным ценностям» [19, с. 190–191]. В результа-
те такого конфликта духовное Я оказывается вытесненным из сознания, 
что приводит человека к неудовлетворённости, бессмысленности суще-
ствования, нежеланию жить и другим симптомам. И здесь задача свя-
щенника — помочь человеку осознать реальность его духовного Я, так 
как человек, убеждённый в бессмертии души, лучше может помочь от-
чаявшимся в жизни, чем атеист, для которого со смертью человека все 
заканчивается [19, с. 203].

Духовное Я неизмеримо превосходит возможности эмпирическо-
го Я человека в понимании и осознании действительности. Перед нами 
множество примеров самопожертвования, героизма, мужества, кото-
рые объяснить с точки зрения «здравого смысла» невозможно и кото-
рые являются преодолением самого мощного инстинкта — инстинкта 
самосохранения. Сострадая героям, мы в то же время испытываем радость 
победы духа над плотью и подтверждаем существование духовного Я.

Организация деятельности военного духовенства в условиях бое-
вой обстановки — дело сложное и новое. Но, несмотря на новизну этой 
деятельности, подобный опыт уже существовал в нашей истории. В свя-
зи с этим возникает актуальная потребность обобщить и систематизиро-
вать этот опыт для использования его на практике.

Сотрудничество Церкви и Армии насчитывает не одно столетие, по-
этому в сознании нашего народа воинское служение всегда связывалось 
с благочестием и искренней верой.

Институт штатного военного и морского духовенства был в основ-
ном оформлен и начал функционировать при Петре I. Он представлял 
собой централизованную организацию, предназначенную для отправ-
ления религиозных таинств и обрядов в армии и на флоте, а также для 
обучения и нравственного воспитания военнослужащих. Полковой свя-
щенник обязан был, кроме отправления богослужений и треб, «смотреть 
прилежно» за поведением войска, обеспечивать регулярную исповедь 
«пасомых» и принятие ими святого причастия. При этом круг его обя-
занностей был ограничен твёрдым предписанием: «Ни в какие дела не 
вступать, ниже что по воле и пристрастию своему затевать».

С 1819 г. дети армейского духовенства должны были обучаться в 
армейской духовной семинарии, по окончании которой обязывались 
стать священниками военного ведомства, в результате чего военное ду-
ховенство стало своеобразным духовным сословием.

К началу XX века сформировалась структура духовной службы, со-
ответствующая уровню развития русской армии. Были определены роль 
и место полкового священника в духовно-нравственном и патриотиче-
ском воспитании военнослужащих как в мирное, так и в военное время.

В соответствии с книгой 7 Свода военных постановлений, издан-
ной в 1903 г., кроме основных обязанностей, совершаемых священни-
ками в мирное время в полку, в военное время им дополнительно вме-
нялось в обязанность помогать при перевязке раненых, совершать от-
певание погибших и устраивать их погребение. Но их деятельность эти-
ми обязанностями не ограничивалась.

Существует множество примеров подвигов военного духовенства 
на полях сражений, когда священник в решительные минуты боя воо-
душевлял солдат, рискуя жизнью, вёл их за собой в атаку, напутство-
вал и причащал раненых воинов, благословлял их на поле боя с боль-
шим риском для жизни, выполняя определённую военную задачу (на-
пример, спасение знамени полка), помогая медицинской службе, вы-
носил раненых из-под обстрела и т.д. В нашей статье, посвящённой слу-
жению, вспомним священников, являвших пример самоотверженного 
служения на поле брани.

Так, известен подвиг священника Трофима Куцинского, который 
при штурме Измаила, после гибели командира полка, с крестом в руке 
повёл солдат на штурм.

Во время Отечественной войны 1812 г. священник Мирон Орле-
анский в Бородинском сражении на протяжении нескольких часов шёл 
под шквальным неприятельским огнём во главе колонны московских 
гренадеров. И, несмотря на контузию, оставался в строю, продолжая во-
одушевлять сражавшихся воинов, исповедовать и напутствовать уми-
рающих.

В 1829 г. во время русско-турецкой войны священник Иов Камин-
ский вместе с воинами участвовал в переправе через Дунай. Во время 
ожесточённого боя он получил тяжёлое ранение.

Крымская война 1853–1856 гг. дала немало примеров самоот-
верженного пастырского служения военных священников. Из 200 свя-
щенников, участвовавших в этой войне, 29 были награждены орденами 
Св. Владимира 3-й и 4-й степени, 29 — золотым наперстным крестом 
от Святейшего Синода, 2 — офицерским орденом Св. Георгия 4-й сте-
пени, 58 — Золотым крестом на георгиевской ленте, 5 — Золотым на-
перстным крестом из Кабинета Его Императорского Величества.

Священник Иоанникий Савинов в ходе тяжелых боев за Севасто-
поль, воодушевив солдат, повёл их в атаку и впоследствии, несмотря на 
контузию, не покинул поле боя.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. мужество проявил 
протоиерей Доримедонт Поповицкий, который был ранен в грудь в мо-
мент утешения умирающего воина на поле боя.

Во время русско-японской войны около 250 священнослужителей 
были награждены и явили примеры мужества и героизма при выпол-
нении своего долга. Особо следует отметить протоиерея Стефана Щер-
баковского, который дважды ходил в атаку с крестом в руках и, будучи 
контуженным, напутствовал умирающих солдат.

Во время морского сражения 1904 г. судовой священник иеромо-
нах Алексий (Оконешников) воодушевлял экипаж тонущего крейсера 
«Рюрик». Попал в плен, но сумел спасти знамя.

Священник крейсера «Варяг» Михаил Руднев во время последне-
го боя легендарного корабля ходил по палубе, напутствуя умирающих, 
оказывая помощь раненым и воодушевляя сражавшихся.

Священник Григорий Шавельский во время боевых действий был 
ранен и контужен.

Об особенностях деятельности военного священника в годы русско-
японской войны мы можем узнать из мемуаров преподобноисповедни-
ка Сергия (Митрофана Серебрянского) «Дневник полкового священни-
ка»: «…Когда прекратится сражение, у меня сейчас мысль: ну окончилось 
внешнее сражение, затихли внешние неприятели, отдыхают полковод-
цы, теперь, значит, пора нам, священникам, начинать духовную битву 
с внутренними врагами, им же имя легион: уныние, тоска по родине и 
близким, сомнения, физические страдания от ран, болезней, от непого-
ды — всё это то, с чем на войне особенно необходимо бороться. В око-
пах многие солдаты опухли от сырости. Вот и хочется хорошей погоды, 
чтобы можно было служить святые литургии, обедницы, молебны, бе-
седовать и этим в самое сердце поражать внутренних неприятелей, дабы 
в новый бой воины шли бодрыми, воодушевлёнными.
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Конечно, и во время сражений есть дело священнику. Но ведь каж-
дый понимает, что под гром пушек и свист пуль много не побеседуешь. Тог-
да только благословение, краткая молитва, два-три слова в утешение — 
вот и вся проповедь, а главное дело иерея переходит в лазареты, пе-
ревозочные пункты — в места поближе к бою, туда, где, так сказать, 
небо сходится с землею и ангелы, по словам преподобного Серафима, 
едва успевают брать души человеческие. <…> Как на особенность на-
шей здешней службы укажу на то, что на великом входе всегда поминаю 
«всех воинов, на поле боя за веру, Царя и Отечество живот свой поло-
живших» <…> По правде сказать, такие приливы тоски по всему родно-
му иногда нападают, что приходится употреблять всю силу воли и веры, 
чтобы смирить мятущийся дух <…> Не то же ли, думаю, переживают 
и нынешние воины? Несение ими креста: разлука с близкими и Роди-
ной, ужасы войны и лишения — не есть ли высочайшая добродетель?» 
[18, с. 143–145].

В 1914 г. в Санкт-Петербурге, по инициативе Георгия Иванови-
ча Шавельского, протопресвитера военного и морского духовенства, 
был созван I Всероссийский съезд военного и морского духовенства, в 
работе которого приняли участие 40 священников из войск и флотов. 
На съезде среди прочих вопросов рассматривалась работа священнос-
лужителей в условиях военных действий. Съезд разработал и принял 
памятку-инструкцию военных священников, которая устанавливала, что 
во время боя его место на передовом перевязочном пункте. Поэтому от 
священника требовалось умение оказать первую медицинскую помощь. 
Он обязывался быть в готовности прибыть туда, где требовалось его уча-
стие. В его обязанности входило поучать воинов «истинам православ-
ной веры и благочестия, применяясь к степени их разумения, духовным 
потребностям военной службы», больных — «назидать и утешать» в ла-
заретах, ограждать военнослужащих от «вредных учений», направлять 
их «нравственные недостатки», предотвращать «отступления от право-
славной церкви». На практике они, помимо своих прямых обязанно-
стей, обучали солдат грамоте, читали им письма от родных, помогали 
составлять ответные письма.

Перед Первой мировой войной в штате состояло 730 священнос-
лужителей. Всего во время войны в армии и на флоте служило более 5 
тыс. военных священников. В боевых условиях священник был обязан 
ежедневно проповедовать «на современные, затрагиваемые обстоятель-
ствами темы, освещая с патриотической и религиозной точек зрения со-
бытия общественной, государственной и военной жизни», при этом ре-
комендовалось учитывать степень грамотности солдат. Предполагалось 
также проводить «внебогослужебные беседы» с личным составом воин-
ских частей, останавливая внимание слушателей прежде всего на обо-
сновании смысла и целей войны.

Рекомендовалось использовать экзотическое для того времени 
средство — кино для улучшения духовного просвещения воинов, ор-
ганизовывать библиотечки в каждом подразделении, распространять 
бесплатные листки и брошюры пропагандистского характера и иллю-
стрированные издания, создавать специальные витрины и вывешивать 
газеты «в местах скопления нижних чинов». Священник был обязан ока-
зывать влияние и на офицеров, особенно на молодых: «предостерегать 
офицеров от неосторожного критиканства и выражения недовольства 
действиями властей, так как подобные разговоры, через солдат, обслу-
живающих офицерские собрания, делаются достоянием всего полка и 
оказывают дурное влияние на настроение нижних чинов». Также были 
учреждены должности армейских проповедников. Деятельность воен-
ных священников на фронтах Первой мировой войны высоко оценил 
верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич: 
«Мы должны в ноги поклониться военному духовенству за его велико-
лепно проделанную работу в армии».

В течение этой войны более 30 священников погибли и умерли от 
ран, более 400 получили ранения и контузии, более 100 попали в плен.

Священник Иоанн Соколов спас от захвата полковое знамя.
За проявленное мужество были награждены священники Парфе-

ний Холодный и Василий Шпичек.
Судовой священник заградителя «Прут» иеромонах Анатолий 

Смирнов не покинул гибнущий корабль и остался на борту, утешая остав-

шихся в корабельном лазарете раненых, которым суждено было погиб-
нуть вместе с кораблём.

Игумен Нестор (Анисимов) добровольцем пошёл на фронт, орга-
низовал и возглавил санитарный поезд.

Иеромонах Евтихий (Тулупов) в 1915 г., выводя солдат из окруже-
ния с крестом в руках, был смертельно ранен.

После Февральской революции 1917 г. военное духовенство про-
должало свою работу. В июле 1917 г. состоялся II Съезд военного и 
морского духовенства, где была учреждена выборность всех военно-
духовных должностей.

С приходом к власти большевиков институт военного духовенства 
был упразднён. Так Декретом Народного комиссара РСФСР по военным 
делам 16 января 1918 г. № 39 была прервана многовековая история во-
енного духовенства России.

Во время гражданской войны военные священники остались толь-
ко на стороне противников Советской власти.

К началу Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. духовен-
ство было почти уничтожено. Расстреляны более 50 тысяч священнос-
лужителей, сотни тысяч сосланы в лагеря, закрыты и разрушены тыся-
чи храмов. Тем не менее существуют данные об присутствии священни-
ков на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из них уходили 
на фронт, отбыв срок в лагерях, ссылках и тюрьмах.

Митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплёв) до во-
йны был священником, в войну пулемётчиком, после войны вернулся к 
священническому служению. В своих воспоминаниях он рассказывает, 
что после гибели командира роты ему приходилось вести воинов в бой.

Архимандрит Леонид (Лобачёв) в начале войны добровольцем 
вступил в ряды Красной Армии. После демобилизации вернулся к слу-
жению в священническом сане и в 1948 г. возглавил Русскую Духовную 
Миссию в Иерусалиме.

Диакон Борис Васильев в битве под Сталинградом командовал 
взводом разведки, затем был назначен заместителем начальника пол-
ковой разведки. Участвовал в разработке и осуществлении операций на 
Северном Донце и Юге Украины.

Святейший Патриарх Пимен (Извеков), будучи иеромонахом, в 
1941 г. был призван в действующую армию. Начав свой путь заместите-
лем командира роты, дослужился до звания майора [9, с. 146].

Священник Александр Петин, впоследствии Никон, епископ Хер-
сонский и Одесский, прославился тем, что провёл обоз, который остал-
ся в тылу немецких войск, по минному полю. После взрывов ни коман-
дир, ни политрук ситуацией уже не владели, а у бойцов была уверен-
ность, что с «батей» они не пропадут. После демобилизации батюш-
ка неоднократно отправлял обозы с продовольствием для госпиталей  
[17, с. 149].

В современных условиях главное содержание жизни войск — это 
обеспечение боевой готовности и плановая боевая подготовка.

Определённый опыт участия священников в этой работе уже име-
ется. Русская Православная Церковь в лице своих штатных и внештат-
ных батюшек-добровольцев уже больше 20 лет вместе с Вооруженны-
ми Силами РФ присутствует в горячих точках и участвует во многих уче-
ниях и походах. Поэтому так важно обобщить и освоить накопленный 
опыт для понимания обязанностей помощников командира по работе 
с верующими военнослужащими, которые будут возлагаться на них для 
выполнения задач в особый период.

В «Основах концепции работы с верующими военнослужащими 
в Вооруженных Силах Российской Федерации» сказано, что «военные 
священники <…> призваны непосредственно выполнять свои религиоз-
ные обязанности с учётом особенностей военной службы. Они должны 
быть способны на основе базовых ценностей христианства, ислама, буд-
дизма и иудаизма, присущими им специфическими формами работы 
позитивно влиять на состояние социальной, духовной и нравственной 
жизни личного состава Вооруженных Сил в целях высокой результатив-
ности воинского труда» [12, с.151].

В п.1 данной концепции прописаны цели и задачи органов по ра-
боте с верующими военнослужащими, где указаны в том числе и их обя-
занности в военное время:
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 • «изучать религиозную обстановку в воинских коллективах и ме-
стах дислокации войск (сил), анализировать ее влияние на вы-
полнение задач в мирное и военное время и готовить соответ-
ствующие справки и предложения командованию;

 •  вести постоянную работу по оказанию моральной, психологиче-
ской и духовной поддержки личного состава в походах, боевых 
порядках, а также в лечебных и оздоровительных учреждениях;

 • активно содействовать поддержанию личного состава в состо-
янии высокой боеспособности, психологической устойчивости, 
наступательного духа, мужества, стойкости, терпения, самоот-
верженности и взаимовыручки в бою;

 • содействовать работе по оказанию необходимой медицин-
ской и психологической помощи раненым и пострадавшим, 
помогать преодолению последствий стрессовых ситуаций, за-
ботиться о достойном погребении погибших и умерших»  
[12, с. 152—153].

В п. 2 указаны формы работы с верующими военнослужащими в 
военное время.

«Богослужебные:
 � совершение богослужений, таинств, обрядов, в том числе 

на поддержание высоких боевых качеств и морального духа 
личного состава, оказание помощи и поддержки раненым 
и пострадавшим, а также достойное захоронение и поми-
новение погибших и умерших.

Внебогослужебные:
 � коллективная и индивидуальная работа с вооруженными 

силами в период подготовки к боевым действиям (возмож-
ность и необходимость работы священнослужителя в бое-
вых порядках или на корабле в боевом походе определя-
ется командованием). В основном в этот период он дол-
жен находиться в местах оказания медицинской помощи;

 � посещение военно-медицинских и оздоровительных 
учреждений, а также войсковых подразделений, находя-
щихся в отрыве от основных сил;

 � участие в обустройстве мест захоронения погибших и умер-
ших» [12, с.154—155].

Далее, в «Типовых должностных обязанностях помощника коман-
дира соединения (начальника) по работе с верующими военнослужа-
щими» сказано, что основные усилия в работе с личным составом в во-
просах поддержания морально-психологического состояния военный 
священник должен сосредоточить на:

 • «формировании у военнослужащих сознательной мотивации 
исполнения воинского долга в соответствии с военной присягой, 
готовности в любой момент выступить на защиту суверенитета 
и территориальной целостности РФ, а также таких качеств, как 
честность, добросовестность в службе, верность боевым тради-
циям Вооруженных Сил РФ;

 • оказании содействия командиру (начальнику) в укреплении 
единоначалия, разъяснении важности решаемых задач, под-
держании воинской дисциплины, профилактике негативных 
проявлений в воинских коллективах, а также по отношению к 
местному населению и военнопленным;

 • оказании моральной, психологической и духовной поддерж-
ки личного состава в полевых условиях, в походах, на учениях, 
стрельбах, боевом дежурстве, а также в лечебных и оздорови-
тельных учреждениях, поддержании личного состава в состо-
янии высокой психологической устойчивости, наступательно-
го духа, мужества, стойкости, терпения, самоотверженности и 
взаимовыручки;

 • анализе религиозной обстановки в местах дислокации (базиро-
вания) и влияния этих факторов на выполнение задач по пред-
назначению;

 • проведении индивидуальной работы, изучении настроения 
и действия военнослужащих в различной обстановке с целью 
формирования у них нравственной составляющей мотивации 
военной службы;

 • содействии работе по оказанию необходимой помощи раненым 
и пострадавшим, преодолении последствий стрессовых ситуа-
ций, достойном погребении погибших и умерших;

 • систематическом повышении уровня своей профессиональной 
компетенции в интересах полного и качественного выполнения 
должностных обязанностей и т.д.» [15, с.158—159].

К сожалению, в Вооруженных Силах еще сохраняется недопони-
мание роли военных священников в армии и на флоте. Это обусловле-
но рядом причин. Одной из причин является недостаточность знаний 
офицерами истории Вооруженных Сил, в особенности роли Русской 
Православной Церкви в строительстве армии и флота, незнании исто-
ков побед русского оружия. Попытка возложить на священников борь-
бу с неуставными взаимоотношениями, дедовщиной и работу по укре-
плению воинской дисциплины искажает действительный смысл служе-
ния военного духовенства. На современном этапе главной задачей во-
енных священников является возрождение православного духа армии 
и флота России, возвращение высшего духовного смысла воинского  
служения.

Следующей причиной является недостаточность подготовки воен-
ных священников к работе в войсках. Прежде чем приступить к своим 
обязанностям, священник должен знать и учитывать в своей деятель-
ности традиции армии и флота, особенности несения воинской служ-
бы как в мирное время, так и в условиях боевых действий, так как кроме 
отправления христианских треб и богослужений он должен участвовать 
и в других повседневных делах военнослужащих. Кроме того, военный 
священник должен иметь представление об особенностях мышления во-
еннослужащих, учитывать их восприятие окружающего мира и менталь-
ность, разбираться в побудительных причинах поступков, которые они 
совершают и могут совершить, особенно в экстремальных условиях во-
енной службы, в условиях опасности для здоровья и риска для жизни. 
В силу своего пастырского и жизненного опыта он должен уметь рабо-
тать со всеми категориями военнослужащих  — от солдата до генерала, 
вникая в заботы, нужды, душевные переживания всех членов воинского  
коллектива.

Далее, существует необходимость преодоления психологического 
барьера, так как на этапе становления института военного духовенства 
священнослужитель кажется в некотором смысле чужеродным в воин-
ской части. Для преодоления этого барьера военному священнику, уча-
ствующему во всей полноте в армейской жизни, нужно сочетать прояв-
ление инициативы и настойчивости с тактичностью.

Развитие технических средств информационно-психологического 
воздействия обязывает священнослужителя иметь всестороннюю ин-
формированность в данном вопросе. Отсутствие специального образо-
вания также влияет на успешность деятельности военных священников 
в условиях боевой обстановки. По сравнению с предыдущими война-
ми изменился формат ведения боевых действий, их динамика, методы 
и приоритеты в выборе средств поражения противника, поэтому очень 
востребованными являются психологическая и медицинская подготов-
ка, физическая подготовка, знание языка страны, в которой происходят 
боевые действия, и т.д. Также существует необходимость взаимодей-
ствия со всеми заинтересованными службами в целях повышения бо-
евой способности войск (сил) и составления методических указаний, 
связанных с учётом специфики воинских формирований и выполняе-
мых ими задач. Так как работа помощника командира по работе с ве-
рующими военнослужащими схожа с функциями войскового психоло-
га и продиктована необходимостью соблюдения морально-этических 
норм, актуальна потребность разработки единого алгоритма деятель-
ности по типу того, который имеется у военных психологов и военных  
медиков.

Для Вооруженных Сил на данном этапе серьезной угрозой утра-
ты боеспособности может стать духовное опустошение военных, потеря 
нравственных основ и духовных ориентиров жизни, особенно в усло-
виях экстремальной обстановки, поэтому очень важным является воз-
можность психологического влияния военного священника на процесс 
поиска личностного смысла боевой деятельности военнослужащих в 
особый период.
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Актуальность этой задачи обусловлена спецификой служебной де-
ятельности священнослужителя в условиях боевой обстановки, которая 
осуществляется в неблагоприятных для человека условиях и обстанов-
ке реальной угрозы его жизни.

Во-первых, основным содержанием духовно-просветительной ра-
боты современного военного священника в войсках является не идеоло-
гическое обоснование войны, а разъяснение ее целей и задач и форми-
рование на этой основе фундаментальной мотивационной основы уча-
стия верующего военнослужащего в боевых действиях. Воин, идущий на 
смерть, должен понимать спасительный смысл Воскресения Христова, 
его учения о бессмертии души и заключительные слова Символа Веры: 
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века».

Во-вторых, военнослужащим очень нужны разъяснения по религи-
озно-нравственным вопросам войны и военного дела. Так, важным явля-
ется обоснование возможности нанесения ранения или даже уничтоже-
ния противника при принуждении его к миру, объяснение того, как соот-
нести заповедь «Не убий» и необходимость вести вооруженную борьбу в 
бою, как соотнести слова Христа: «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас» [1, с. 14] и 
Евангельские слова: «Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за други своя» [1, с. 178]. При этом, нацеливая воина на достиже-
ние победы, не допуская его озверения и превращения в хладнокров-
ного убийцу, военный священник должен воспитывать в нём милосер-
дие к мирному населению и великодушие к побежденному противнику.

В-третьих, в силу профессиональной специфики военные священ-
ники работают индивидуально с конкретным человеком или с группой 
людей, устанавливая с ними доверительный контакт и, кроме главной 
для себя заботы о спасении души солдата или офицера, должны учиты-
вать иные обязанности, которые выполняет военнослужащий, решая за-
дачи в особый период.

В-четвертых, эта деятельность имеет и социальную, и пастырскую 
направленность. Имея тесное сотрудничество с командным и офицер-
ским составом, военный священник является своего рода отцом сол-

датам, защитником младших чинов, не конкурируя при этом с отцами-
командирами.

В-пятых, военный священник участвует в оценке религиозной об-
становки в районах дислокации войск (сил) и ее влияния на морально-
психологическое состояние личного состава, выполняющего задачи по 
предназначению.

На основании вышеизложенного можно предположить, что:
 • деятельность военного священника имеет психологическое вли-

яние на процесс поиска личностного смысла боевой деятельно-
сти военнослужащих в особый период;

 • присутствие военного священника в особых условиях положи-
тельно влияет на динамику объективных показателей морально-
психологического состояния личного состава;

 • наличие военного священника в части в условиях боевой об-
становки влияет на эффективность боевой деятельности лич-
ного состава и снижает эмоциональное напряжение военнос-
лужащих;

 • участие военного священника в мониторинге религиозной си-
туации среди личного состава войск (сил) в местах их дислоци-
рования (базирования) оказывает влияние на выполнение за-
дач по предназначению.

В настоящее время актуальность данной темы обусловлена недо-
статочной исследованностью психологических особенностей деятельно-
сти военных священников в боевых условиях, необходимостью обобще-
ния накопленного в этой сфере опыта, а также проведения анализа и со-
вершенствования психологической подготовки помощников команди-
ров по работе с верующими военнослужащими для повышения эффек-
тивности их деятельности.

Таким образом, служение военного духовенства в условиях бое-
вой обстановки играет важную роль в вопросах психологического со-
провождения деятельности войск, что, в свою очередь, оказывает вли-
яние на повышение боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

PSyChOLOgICAL PECuLIARItIES OF thE MILItARy ChAPLAIN MINIStERINg

S.N. Solonina
Lecturer of the Psychology Department at the Military University of the Ministry of Defence of the Russian Federation 

This article reveals the specifics of the military clergy ministering under the combat conditions that plays an important role in the psychological assistance of troops 
activities, which in turn influences on increasing the military readiness and fighting capability of the Armed Forces of the Russian Federation. The urgency of this topic is caused 
by the lack of scientific research of the psychological peculiarities of the military chaplain activities under the combat conditions; the necessity of summarizing the experience, 
accumulated in this sphere, as well as analyzing and improving the process of psychological training of the commander assistants, responsible for the work with the faithful 
soldiers in order to improving their efficiency.

Keywords:  military chaplain; ministering; faith; army; military readiness; fighting capability; analysis; religious situation; search of personal meaning; moral and 
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В последние годы обостряется дискуссия о месте российской науки 
в мировом пространстве. Основными темами для обсуждения яв-
ляются: специфичность или общность российской и мировой на-

уки, особенности российских и международных баз цитирования [6]. 
В данной статье мы сосредоточимся на одном из компонентов органи-
зации науки, а именно культуре научных публикаций в России и стра-
нах Запада на примере психологии. Важность обращения к научно-
организационным вопросам вызвана несколькими причинами. Пер-
вая специфична для нашей предметной области. Научной психологии с 
момента её возникновения свойственно искать и отстаивать своё место 
среди других наук и в то же время перманентно оценивать своё состоя-
ние как кризисное. Кроме того, в последнее время обострилась дискус-
сия о «границах дозволенного» для научной психологии. Может ли пси-
хология изучать совесть [2], любовь [4], и такие абсолютно новые кате-
гории, как, например, «духовный интеллект» [9]?

Закономерным стало появление оценки кризисного состояния не 
в самой психологии, а в идентичности психологов [3]. Вторая причи-
на — сложность текущей социально-политической ситуации, выражаю-
щейся в перманентной угрозе закрытия и реформирования практически 
всех институтов Российской академии наук и отдельных лабораторий.

В этих условиях представляется актуальным обращение к научно-
организационным вопросам, среди которых центральное место занима-
ет культура научных публикаций.

В целом организацию науки мы рассматриваем как совокупность 
социально-психологических и управленческих феноменов, отражаю-
щих исследовательскую культуру того или иного сообщества (от локаль-
ных научных коллективов до национальных наук).

Самой распространённой и универсальной единицей научной пу-
бликации является статья в научном журнале. В данном разделе мы 
сосредоточимся на критериях качества научного журнала.

В западных странах существует чёткая иерархия журналов на осно-
ве импакт-факторов, вычисляемых в разных системах цитирования.  
В России ситуация пока не устоялась. Формально существует «Перечень 
рецензируемых научных изданий, не входящих в международные ре-
феративные базы данных и системы цитирования, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 
доктора наук» («Перечень ВАК»), в который должны входить качествен-
ные журналы. На деле же качество журналов постоянно подвергается со-
мнению. В последние годы идёт постоянный пересмотр «Перечня ВАК». 
Временное ужесточение правил, направленное на повышение качества 
журналов, привело к задержкам в защите диссертаций. В журналы, во-
шедшие в список, выстроились огромные очереди из желающих опу-
бликоваться. Постепенно список был снова расширен и на данный мо-
мент (декабрь 2016 г.) включает в себя около 150 изданий по психоло-
гии (специальность 19.00.00), ко многим из которых снова есть вопро-

Культура научных публикаций 
в России и западных странах на 
примере психологии1

в статье анализируются различные аспекты российской научно-публикационной 
сферы, такие как: критерии качества научных журналов, принципы формирова-
ния сборников статей, культура цитирования и самоцитирования, монографии 
как отдельный вид публикаций, проблемы распространения научных публика-
ций. сравниваются различия между российской и западной культурой научных 
публикаций. Показано, что в данный момент в россии невозможно определить 
качество журнала по объективным показателям. в то же время на Западе крите-
рии отбора зачастую являются слишком жёсткими, что приводит к значительной 
задержке публикаций. Предлагается введение нового параметра оценки журна-
лов (инфлюенс-фактора) в дополнение к традиционному импакт-фактору. рас-
сматривается существующая в россии сложившаяся традиция издания моногра-
фий. анализируются основания для формирования сборников статей: тематиче-
ские, проблемно-ориентированные и др. Цитирование рассматривается как от-
ражение научных связей и социальных процессов. обсуждаются проблемы до-
ступности публикаций. Показано, что в россии нет сложившийся системы, которая 
обеспечивала бы доступ к мировым журналам. При этом большинство российских 
журналов работают по системе открытого доступа.
в статье показано, что имеются различия между российской и западной культурой 
научных публикаций, которые отражают национальную специфику.
ключевые слова: научно-исследовательская культура; культура научных публикаций; 
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сы по качеству. Таким образом, сам по себе факт включения в «Перечень 
ВАК» не может свидетельствовать о качестве журнала.

Отдельно существует целый пул сборников, которые за деньги пу-
бликуют всё подряд и размещают в Национальной электронной библи-
отеке, на основе которой формируется Российский индекс научного ци-
тирования (РИНЦ). Появление данных сборников было естественной ре-
акцией на административное требование отчитываться публикациями, 
размещёнными именно в этой базе. Очевидная замусоренность РИНЦа 
привела к необходимости создавать в базе какие-то дополнительные 
фильтры, которые могли бы указывать на качество того или иного журна-
ла. Российские специалисты по библиометрии обратились к опыту зару-
бежных коллег и по аналогии с базой Web of science core collection созда-
ли «ядро» РИНЦ, журналы из которого были интегрированы в платфор-
му Web of science в виде региональной базы и вошли в Russian Science 
Citation Index (RSCI). Однако же и в этот индекс в конечном счёте вошло 
более 60 региональных «Вестников» и список, по всей видимости, бу-
дет расширяться. Справедливости ради отметим, что в рамках психо-
логической науки в RSCI нет ни одного сомнительного журнала. Итак, 
констатируем: на данный момент включение в тот или иной региональ-
ный (российский) рейтинг не гарантирует высокого качества журнала.

Такое положение дел неизбежно должно было привести к возник-
новению журналов «вне рейтингов», которые при этом бы поддержива-
ли высокий уровень качества публикаций, ориентируясь только на соб-
ственную редакционную коллегию. В рамках психологии приведём один 
такой пример: «Российский журнал когнитивной науки» (http://www.
cogjournal.ru/). Данный журнал находится в свободном доступе в сети 
Интернет, не взимает плату за публикацию, поддерживает очень высо-
кий научный уровень и при этом не входит ни в одну из российских баз, 
включая РИНЦ, что представляется удивительным, учитывая современ-
ные реалии администрирования российской науки.

При этом в международные базы (Web of science core collection и 
Scopus) входит весьма ограниченное число российских журналов (все-
го около 180), из которых до недавнего времени было только два пси-
хологических: «Психологический журнал» и «Вопросы психологии». В 
последний год этот список несколько расширился за счёт создания до-
полнительного индекса на базе Web of science: Emerging Sources Citation 
Index.

Вторым критерием качества журнала мог бы стать российский 
импакт-фактор, который является одним из главных показателей каче-
ства журнала в западной науке. Вычисление импакт-факторов ведётся 
на базе РИНЦ как отношение числа публикаций к числу цитирований за 
два или за пять лет. Основной проблемой импакт-фактора РИНЦ являет-
ся включение в расчёт показателя абсолютно всех цитирований без диф-
ференциации источников. Таким образом, возникает большое поле, в 
котором возможна «накрутка» импакт-фактора. Механизмы аналогич-
ны механизмам «накруток» индивидуальных рейтингов, описанием ко-
торых в последнее время занимаются науковеды [12]. Заметим, что на 
Западе импакт-фактор строится только на основе журналов, включён-
ных в базу, то есть требования к «источникам» импакт-фактора намно-
го жёстче. Специфика российской культуры научных публикаций тако-
ва, что в журналах печаталось лишь небольшое количество результатов. 
Сборник статей, как особая форма публикации, был чрезвычайно рас-
пространён в отечественной науке. Особенно в советские годы. Перед 
тем как перейти к специфике этого вида публикации, резюмируем: на 
данный момент в российской науке, не существует единой и признава-
емой всеми участниками научного процесса процедуры оценки качества 
журналов. Минусы данной ситуации очевидны. Например, журнальные 
статьи на Западе не только фиксируют науку, но и во многом регулируют 
её. Требования к статистическим методам, предъявляемые Американ-
ской психологической ассоциацией (APA), являются «золотым стандар-
том» в психологии. Но хотелось бы подчеркнуть и некоторые плюсы. На 
публикацию в рецензируемом западном журнале иногда уходит не один 
год. И за этот год автор статьи мог уже сделать новые открытия и уж, во 
всяком случае, провести новые эксперименты или прочесть новые кни-
ги, которые имело бы смысл включить в обзор. В идеале статья должна 
являться отражением происходящего в науке прямо сейчас, в данный 
конкретный момент. Российская система позволяет публиковаться зна-
чительно более оперативно. В то же время каждая конкретная статья мо-

жет потонуть в нескончаемом потоке российских низкосортных научных 
публикаций и никогда не дойти до своего потенциального читателя про-
сто потому, что у него нет надёжных инструментов для её поиска. На это 
заметим, что по статистике лишь половина публикаций, размещённых в 
базе Web of science core collection, была процитирована хотя бы один раз.

Сам импакт-фактор является показателем, не лишённым опреде-
лённых недостатков. Основным из них является его «оперативность»: он 
учитывает только публикации и цитирования последних нескольких лет. 
В то же время в журналах, особенно в тех, которые имеют длительную 
историю издания, могут быть влиятельные статьи, написанные и опубли-
кованные гораздо раньше. Так, самая цитируемая в РИНЦ статья «Психо-
логического журнала» (имеет почти 1000 ссылок) была опубликована 
в 1994 году [1] и не может никоим образом влиять на текущий импакт-
фактор издания. Мне представляется, что наряду с импакт-фактором 
было бы логично ввести ещё один показатель, который я предлагаю на-
звать influence-factor (инфлюенс-фактор). Исходным для расчёта дан-
ного индекса будет являться следующий показатель, рассчитываемый 
для каждого журнала, включенного в РИНЦ: «Общее число цитирова-
ний журнала в текущем году». Таким образом, будет учитываться общее 
влияние журнала за все годы его существования, а не только за послед-
ние два или пять лет. Представляется, что введение данного индекса, на-
ряду с импакт-фактором, будет полезно для оценки как российских, так 
и зарубежных журналов.

Последнее, на чём хотелось бы остановиться в связи с националь-
ными особенностями научной периодики: тематика научных журналов. 
В западной традиции практически отсутствуют журналы широкого про-
филя. Разумеется, всем известны журналы Science и Nature, но они яв-
ляются скорее исключением. Внутри психологии (которая, впрочем, 
по западным классификаторам включает в себя и cognitive science, и 
social science и др.) распространены журналы, созданные по отрасле-
вому принципу. Например, Family psychology, издаваемый АРА. Чем бо-
лее развита область, тем более дифференцированные журналы в ней 
издаются. Наибольший импакт-фактор в системе Web of science core 
collection на данный момент имеют журналы по медицинским иссле-
дованиям в области лечения рака. В России ситуация прямо противопо-
ложная — практически все журналы, даже в рамках конкретной пред-
метной области, претендуют на универсальность. Анализ рубрик веду-
щих психологических журналов и их содержания может стать отдельным 
источником изучения особенностей организационной культуры в нашей 
стране [7]. Но в целом надо признать, что в советские годы практически 
не существовало узкоспециализированных журналов.

Второй по распространённости тип публикаций — статьи в 
сборниках. В западных странах тематические сборники являются до-
вольно распространённой формой публикаций. Обычно сборники но-
сят более или менее узкотематический характер. Например, в рамках 
истории психологии в 2015 г. издательством Springer был издан сбор-
ник «Anticipation: Learning From The Past» [13]. В данном сборнике авто-
ры (среди которых немало наших соотечественников) рассматривают 
довольно широкий круг вопросов. В том же издательстве в 2013 г. была 
выпущена книга «Handbook of Family Resilience» [14], в которой все ста-
тьи сосредоточены вокруг более или менее одной тематики. Отметим, 
что это далеко не предел для сужения области. Существуют значительно 
более узкоспециализированные издания.

В современной России регулярным (более 10 в год) изданием 
сборников научных статей в области психологии занимается только из-
дательство «Институт психологии РАН». Лидерство издательства в этом 
направлении деятельности несомненно, поэтому в данной статье мы 
будем анализировать сборники именно этого издательства. Отметим, 
что сборники статей несомненного научного качества издаются и дру-
гими научными организациями и издательствами, но не на столь регу-
лярной основе.

В издательстве «Институт психологии РАН» существует несколько 
принципов формирования сборников. Во-первых, уже упоминавшийся 
тематический. Например, на регулярной основе издаётся сборник «Ак-
туальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эрго-
номики». С 2009 г. вышло 7 выпусков сборника. Тематические сборни-
ки выпускают практически все лаборатории Института психологии Рос-
сийской академии наук (ИП РАН). Выпуск подобных сборников в зна-
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чительной степени напоминает аналогичные зарубежные издания. Бо-
лее того, в 2015—2016 гг. были изданы два сборника, ориентирующи-
еся на международные стандарты: «Проблема сиротства в современ-
ной России: психологический аспект» [11] и «Жизнеспособность чело-
века: индивидуальные, профессиональные и социальные аспекты» [5]. 
Оба сборника были сосредоточены вокруг одной темы, в обоих присут-
ствует обширная вводная статья и, что самое важное, в каждом из этих 
сборников в значительной степени представлены иностранные авто-
ры из ключевых фигур, занимающихся сиротством и жизнеспособно-
стью соответственно.

Во-вторых, сборники формируются исходя из возрастной катего-
рии авторов. Сборников зрелых специалистов пока не выпускается, а се-
рия «Труды молодых учёных» существует с 2005 г., и за это время было 
издано 8 сборников статей «Психологические исследования».

В-третьих, сборники формируются по проблемному принципу.  
В 2016 г. вышел сборник «Принцип развития в современной психоло-
гии», который собрал под одной обложкой авторов, работающих над 
проблемой развития. Сборник нетипичен ещё и тем, что большинство 
авторов не являются сотрудниками ИП РАН. Насколько мне известно, за 
рубежом подобная практика отсутствует.

С сожалением приходится констатировать, что в то же время в рас-
сматриваемом издательстве выходит большое количество сборников, в 
названиях которых сложно уловить какой-либо принцип: «Психологи-
ческие исследования проблем современного российского общества», 
«Психология человека и общества: научно-практические исследования», 
«Психология сегодня: теория, образование и практика» и др. Насколько 
мне известно, подобные издания отсутствуют за рубежом.

Общим для отечественных и западных сборников являются некото-
рые специфические свойства статей, среди которых особенно выделим: 
отсутствие строгих ограничений по объёму публикаций, определённые 
послабления в структуре статьи: данный тип публикации может вклю-
чать значительно большее количество рассуждений, не подтверждён-
ных конкретными эмпирическими исследованиями и др.

В целом же статья в сборнике в российском варианте является, на 
мой взгляд, избыточной формой публикации. Регулярные сборники 
должны быть со временем преобразованы в журналы. Аналогично ста-
тьи перспективных молодых учёных логично публиковать в специализи-
рованных разделах журналов (такая практика была одно время в «Пси-
хологическом журнале»). От слишком общих сборников имеет смысл от-
казаться. Таким образом, остаются проблемно-ориентированные сбор-
ники, издающиеся относительно редко и представляющие большую 
научную ценность, и тематические сборники, призванные обозначить 
«срез» той или иной относительно узкой предметной области.

Следующим достаточно мало распространённым видом публика-
ции являются авторские монографии. Данный тип публикации прак-
тически не встречается на Западе и довольно мало распространён в есте-
ственнонаучных дисциплинах. Однако же гуманитарная наука немыс-
лима без монографий. С организационной точки зрения, монографии 
чаще всего связаны с защитой докторской диссертации. В целом за на-
учную биографию учёный подготавливает небольшое количество моно-
графий. Вызывают озабоченность попытки современных чиновников от 
науки поставить монографии «вне закона» и выкинуть их из отчётных пу-
бликаций. Такой подход недопустим. Оставляя за скобками научную зна-
чимость монографий, подчеркнём, что в российской психологической 
науке монографии являются весьма востребованными публикациями. 
Так, монография К.А. Абульхановой-Славской «Стратегия жизни» име-
ет несколько тысяч цитирований — больше, чем какое-либо другое про-
изведение данного автора. Аналогичная ситуация с книгой Б.Ф. Ломова  
«Методологические и теоретические проблемы психологии». И в це-
лом монографии больше цитируются, чем сборники и отдельные статьи.

Существуют и другие формы публикаций, которые останутся за пре-
делами данной статьи: тезисы конференций, учебники и др.

Следующие два аспекта, на которых хотелось бы остановить-
ся, сравнивая зарубежную и отечественную науку, — это культура 
подготовки базовых элементов статей и культура цитирования.

Базовыми элементами статьи, на мой взгляд, являются: заголовок, ан-
нотация и ключевые слова. Первое, что видит потенциальный читатель — 
название статьи. В западной научной культуре принято давать броские 

заголовки научным статьям, более приличествующие газетным публи-
кациям. В нашей стране, напротив, заголовки либо чересчур науко- 
образны, либо чересчур расплывчаты. По большому счёту основная 
функция заглавия статьи — отразить содержание и сориентировать по-
тенциального читателя в отношении необходимости перехода к другим 
элементам статьи. Идеальный заголовок даёт чёткое представление о со-
держании статьи. Если читателя заинтересует заголовок, то чаще всего 
он переходит к чтению аннотации статьи. В 2015 г. в «Психологическом 
журнале» были опубликованы новые требования к статьям. В том чис-
ле там были и требования к аннотациям статей. Приведём некоторые из 
них: «Аннотация (не более 250 слов) должна отражать основное содер-
жание работы и включать обязательные рубрики в определённой после-
довательности: актуальная проблема, цель, гипотезы, методика (описа-
ние участников исследования: количество, пол, возраст; для животных 
— вид, линия и т.п.; характеристики применяемых методик), результа-
ты (с указанием уровня значимости), обсуждение результатов, выво-
ды. В аннотации следует использовать ключевые слова. В аннотации не 
следует использовать аббревиатуры (кроме общепринятых, например, 
ВР, ЛП) и ссылки на литературу» [10]. Данные требования соответству-
ют самым высоким мировым стандартам. Однако в опубликованных с 
момента обнародования «правил» номерах журнала вряд ли найдётся 
больше 5 статей, которые соответствовали бы стандарту.

Низкое качество аннотаций свойственно большинству российских 
публикаций в области психологии. Аннотации чаще всего пишутся в по-
следний момент, и авторы не придают им большого значения. Связано 
это с тем, что чаще всего поиск статей осуществляется не по названиям, 
не по ключевым словам, а по авторам и журналам.

Ключевые слова призваны отнести статью к определённой обла-
сти исследований. Причём область может быть предметной, напри-
мер «психология творчества», объектной — «подростковый возраст». 
В идеале ключевые слова должны следовать от более общих, по кото-
рым можно найти значительное количество статей, к более частным и 
заканчиваться совсем специфическими. Однако же даже по специфиче-
ским ключевым словам желательно, чтобы находилось какое-то количе-
ство статей. В российской практике существуют ключевые слова, которые 
встречаются только в работах конкретного автора (например, «мета- 
уровни субъектности»). Также российским специалистам свойственно ис-
пользовать излишне длинные ключевые слова, например, «количествен-
ные показатели научной деятельности». В западной традиции редкостью 
является использование словосочетаний в разделе Keywords. Чаще все-
го указываются конкретные термины. Впрочем, смысл ключевых слов не 
только в облегчении поиска, но и в кратком изложении статьи. И рос-
сийская традиция позволяет лучше понять именно содержание статьи.

Следующее, на чём бы я хотел кратко остановиться, — это 
культура цитирования российских авторов. Я сознательно отказыва-
юсь от сравнения с зарубежным опытом в данном разделе, так как мои 
суждения будут носить во многом спекулятивный характер и, скорее, 
обозначать проблему и намечать возможные пути исследования. Цити-
рование призвано отражать отношение автора к научным публикациям 
в его области, которые были выполнены до него. Однако же в реально-
сти оно отражает ещё ряд процессов: научных, научно-организационных 
и социально-психологических. С научной точки зрения, цитирование 
может быть отражением развития парадигмы в той или иной области. 
С научно-организационной точки зрения, можно смотреть на цитиро-
вание как на отражение принадлежности автора к той или иной ин-
ституции. Самым интересным представляется отражение тех или иных 
социально-психологических процессов в цитировании. В ряде случаев 
можно видеть сознательное игнорирование тех или иных авторов или 
организаций в списках литературы, или же наоборот. И то и другое встре-
чается достаточно часто. Отдельный феномен — это «цитирование на-
чальства». Наиболее часто встречается оно у аспирантов и соискателей 
по отношению к научным руководителям. В большинстве случаев дан-
ное цитирование оправдано, так как обычно ученики работают в рам-
ках концепций своих учителей. Но данное явление распространено и на 
более высоком уровне. Например, анализируя публикации «Психоло-
гического журнала» 1980-х годов, невозможно не отметить, что ссыл-
ки на статьи Б.Ф. Ломова встречаются чаще, чем ссылки на каких-либо 
других авторов [8].
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Совершенно новое отношение к цитированию появилось после по-
всеместного введения оценки эффективности учёных на основании ко-
личественных показателей. Цитаты в ряде случаев стали не только по-
казателем престижности, но и вполне ощутимым капиталом в абсолют-
но материальном смысле. И поистине массовым явлением, особенно в 
последние годы, стало самоцитирование. В авторском профиле РИНЦ 
можно видеть количество самоцитирований автора. В научном обще-
стве регулярно обсуждается вопрос о допустимых границах. В психо-
логии существуют люди, у которых показатель самоцитирования дости-
гает 98%! Не удивительно, что в редакционной политике ряда журна-
лов стало прописываться ограничение на количество самоцитирований.

В связи с вышеописанным представлялось бы интересным провести 
исследование списков литературы одних и тех же авторов до введения 
оценки эффективности по количественным показателям и после. Рискну 
предположить, что основные показатели: институциональный охват, ко-
личество самоцитирований и пр. изменятся незначительно.

В целом же культура цитирований очень сильно варьируется от от-
расли к отрасли и даже от научного коллектива к научному коллективу и 
представляет значительный интерес для изучения.

Последнее, на чём хотелось бы остановиться, — распространение 
и доступность научных публикаций. В мире существует два основных 
способа финансирования издательской деятельности. Первый — за счёт 
подписки на периодические издания и продажи изданий непериодиче-
ских. В этой ситуации финансовое бремя ложится на читателя  — имен-
но он платит за возможность ознакомиться с публикацией. Второй спо-
соб — так называемый «открытый доступ» (open access). В этой ситуа-
ции за публикацию платит автор и статья доступна любому желающему 
в сети Интернет абсолютно бесплатно. На Западе подписка на журналы 
осуществляется за счёт университетов. В России в обоих случаях за воз-
можность ознакомиться с научной информацией платят учёные. Такая 

ситуация негативно сказывается на качестве научных публикаций, по-
скольку во многих областях подготовить качественную статью без ино-
странных источников не представляется возможным. С другой стороны, 
осведомлённость зарубежных учёных об исследованиях, проводимых 
в нашей стране, также крайне низкая. Неудивительно, что в условиях 
отсутствия централизованного финансирования для обеспечения под-
писки на журналы ведущих международных издательств, которая была 
бы доступна не только в столицах, но и в регионах, возникают проекты 
типа sci-hub, которые призывают к полной отмене авторского права на 
научные публикации, то есть фактически к нарушению законодательства 
России и ряда других стран.

В нашей стране всё больше и больше журналов переходят на от-
крытый доступ к статьям. Причём не только те, которые работают по 
системе open access. Некоторое время назад Московский психолого-
педагогический университет открыл доступ ко всем своим журналам. 
Плата за публикацию в этих журналах не взимается и в то же время не-
которые из них входят в базу WoS в основном и российском секторах.

Как видно из вышеизложенного, культура научных публикаций 
имеет национальную специфику. Данная специфика не находится на 
оценочной шкале «лучше — хуже». Скорее правильно говорить о не-
которых национальных особенностях. При формировании норм ад-
министрирования науки совершенно необходим учёт этих особенно-
стей. Бездумное калькирование западной научной культуры не приве-
дёт к всплеску исследований и публикаций российских учёных в зару-
бежных изданиях. В то же время принятие некоторых публикационных 
стандартов позитивно сказывается на отечественных публикациях. Но 
статьи в западных журналах не могут рассматриваться как единствен-
ный показатель эффективности научной деятельности. Всегда необхо-
димо учитывать специфику научно-исследовательской культуры кон-
кретной области знаний.
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This article analyzes various aspects of the Russian scientific and publishing sphere such as quality criteria for scientific journals, principles for forming the collections of 
articles, the culture of citation and self-citation, a monograph as a separate publication type, the problem of distributing the scientific publications. It compares the differences 
between Russian and western culture of the scientific publications. The author shows that currently in Russia it is impossible to determine the quality of the journal by objective 
indicators. At the same time, on the West the selection criteria often are too hard that resulting to a significant delay in publishing. He proposes to introduce a new parameter 
for estimating journals (influence factor) in addition to the traditional impact factor. The paper also considers an established tradition of publishing monographs existing in 
Russia. It analyzes the reasons for forming of collections of articles: thematic, problem-oriented, etc. Citation is regarded as a reflection of the scientific relationships and social 
processes. The author also discusses the problem of access to publications. He shows that in Russia there is no established system that would ensure access to international 
journal. Ae the same time the majority of Russian journal works on an open access system.

This article shows that there are differences between the Russian and Western culture of the scientific publications that reflect the national specificities.
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Исследование сущности одного из пяти общеизвестных способов 
чувственного восприятия окружающей действительности — обо-
няния — позволяет констатировать, что определение данного по-

нятия представляет собой один из наиболее дискуссионных вопросов в 
различных естественных и гуманитарных областях знания. Например, в 
нейрофизиологии изучается сам перцептивный аппарат, в химии и фи-
зике исследуется проблема сенсорного разграничения, в психологии и 
сексологии исследуются сильные эмоциональные реакции, в лингви-
стике изучается вопрос о словесной кодировке. Но восприятие запахов 
прежде всего связано с деятельностью нервной системы, что даёт осно-
вание психологам выделить обоняние в качестве предмета изучения 
одной из наиболее специфических областей общей психологии — пси-
хологии обоняния.

Содержанием предмета данного раздела общей теории психоло-
гии является полноценное исследование сильных эмоциональных ре-
акций человеческой психики на запаховые раздражители. В этой связи  
В.А. Майоров предлагает выделить четыре разновидности механизмов 
воздействия различных ароматов на психологическое состояние чело-
века: квазифармакологический, семантический, механизм гедонической 
валентности и плацебо-механизм [5].

В качестве древнейшего свойства обоняния выделяют его при-
нудительный характер [8], заключающийся в том, что человек в при-

сутствии запаха заведомо вынужден его обонять, независимо от того, 
нравится ему этот запах или нет, — ведь он не может не дышать, та-
ким образом отгородив себя от запаха. В результате этого молекулы па-
хучих веществ, содержащиеся в воздухе, через дыхательные органы 
проникают в циркулирующую кровь и, подобно лекарственным пре-
паратам, принимаемым человеком, воздействуют на его здоровье,  
в частности — влияют на центральную нервную систему или на гор-
мональный баланс. В.А. Майоров рассматривает этот механизм как  
квазифармакологический ввиду того, что «концентрация вещества, по-
ступающего в организм в паровой фазе, значительно меньше, чем при 
обычном фармакологическом способе приёма лекарственного пре-
парата, и вероятность систематических побочных эффектов соответ-
ственно сокращена» [5, с. 326]. Известно, что приятные, нерезкие за-
пахи в малой концентрации в окружающем воздухе оказывают по-
ложительное воздействие на организм человека, отсюда определён-
ный запах или группу запахов, которыми пропитан воздух, к примеру 
в саду или в лесу, называют «воздушными витаминами». В то же время  
пребывание в больнице позволяет человеку связывать в сознании за-
пахи лекарств с болезнью. Будь то чувство счастья или психологиче-
ский дискомфорт — все эти ощущения являются реакцией наше-
го организма на небольшие обонятельные возбудители. Таким обра-
зом, квазифармакологический механизм сводится к тому, что мель-

Ольфакторность как система 
отражения реальности в 
психологии
статья посвящена запахам, оказывающим существенное влияние на деятельность 
центральной нервной системы и способным изменять психофизиологическое со-
стояние человека. описаны четыре разновидности механизмов воздействия раз-
личных ароматов. Значительное внимание уделяется как эмоциональной состав-
ляющей запаха, так и различным нарушениям в работе обонятельного анализа-
тора. на основе изучения ряда научных работ отечественных исследователей ав-
тором настоящей статьи делается вывод о том, что с учётом некоторого ряда усло-
вий способность человека воспринимать запахи становится практически неогра-
ниченной.
ключевые слова: обоняние; запах; восприятие; влияние; реакция; психическое рас-
стройство.
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чайшие количества компонентов веществ, являясь своеобразными сти-
мулами для функциональных состояний человека, попадают в нерв-
ную ткань организма, вследствие чего вызывают у него конкретные  
эмоции.

Современные исследователи приходят к выводу о том, что наша 
эмоциональная и поведенческая сфера весьма чувствительна к различ-
ным запахам, однако при этом следует помнить, что мы «не отдаём себе 
отчёта, какие запахи-стимулы идентифицируют наше сознание и какое 
влияние они оказывают на наши реакции, самочувствие, психическое 
и физическое состояние» [5, с. 7]. Отсюда можно предположить, что 
даже в тех случаях, когда человек испытывает то или иное эмоциональ-
ное напряжение, как, например, уныние, вялость, депрессию, он обыч-
но не связывает её с присутствующим запахом. Так, следует задуматься 
о причинах нашего настроения, психологического состояния и выявить, 
нет ли здесь влияния запаха.

Неосознаваемая связь между определённым запахом и эмоцио-
нально переживаемым чувством, вызвавшим однажды положитель-
ные или отрицательные ощущения, в дальнейшем способна вызвать со-
ответствующие чувства и перемену настроения. Суть этого явления рас-
крывает В.А. Майоров, указывая на то, что наше сознание запоминает 
обонятельные стимулы и может восстановить их впоследствии в памя-
ти совместно с пережитым эмоциональным эффектом только в том слу-
чае, если запах ощущается нами впервые в состоянии высокого эмоцио- 
нального напряжения. Развивая этот тезис, исследователь определяет 
данный механизм как семантический [5]. Следовательно, запахи боль-
ше, чем другие факторы, влияют на способность человека оживлять 
в памяти эмоциональные воспоминания о событиях и переживаниях  
прошлого.

Большинство исследователей, изучая влияние запахов на психи-
ку и поведение человека (как один из множества факторов), подраз-
деляют все возникающие в результате этого ощущения на приятные и 
неприятные. При этом, согласно современной психологической тео-
рии, эти два компонента представляют собой «суть всех эмоциональ-
ных состояний» либо «гедоническую валентность» [5, с. 328]. Под при-
ятными эмоциями в этой системе понимают, к примеру, радость и удо-
вольствие, а под неприятными — гнев, страх, отвращение, печаль и т.д. 
В центре ситуации обонятельного восприятия оказывается человек, ко-
торый связывает воспринимаемый запах с их гедонистической оцен-
кой. На основе индивидуального обонятельного опыта запах может вы-
звать у него удовольствие или отвращение, влияя соответствующим об-
разом на психологическое состояние организма. Так, обращается вни-
мание на то, что «гедоническая валентность влияет на широкий диапа-
зон познавательных и поведенческих ответов, включая воскрешение па-
мяти, оценку неоднозначных стимулов, оптимизм, полезность и пред-
расположенность к гибкому и творческому мышлению» [5, с. 328]. От-
сюда можно сделать вывод, что пахучие вещества способны воздей-
ствовать на различные эмоциональные и, как следствие, поведенческие  
состояния человека.

Ещё одним эффектом психологического воздействия запахов на че-
ловеческое тело и душу в литературе выделяется плацебо-механизм — 
изменение состояния пациента, связанное не с биологическим действи-
ем препарата, а с фактом лечения. Особую важность приобретает веще-
ство, не обладающее лечебными свойствами и принимаемое пациен-
том, думающим, что перед ним настоящее лекарство. Известно, что от-
меченный фактор используется в медицине в тех случаях, когда реаль-
ной причиной болезни выступает психологическое нарушение. Точно так 
же положительный результат достигается в случае использования запа-
ха в качестве «фальшивого»: имитированный аромат, представленный 
как улучшающий здоровье, способен точно так же помочь испытуемым, 
как и настоящее вещество.

Следует также обратить внимание на явление, известное как пси-
хическое заражение. Традиционно его определяют как «неосознаваемую 
невольную подверженность человека к восприятию психических состоя-
ний и поведения других людей» [1, с. 26]. Думается, что именно благо-
даря этому феномену оказывается возможным позитивное влияние ис-
кусственных духов на настроение.

Анализ различных источников свидетельствует о том, что нема-
ловажным фактором восприятия запаха выступают индивидуальные 
особенности организма. В природе нет запахов, способных одинаково 
благотворно влиять на состояние человека на психологическом уров-
не, как и одинаковой для всех нормы оценки запаха, поэтому иден-
тификация запаха и наделение его смыслом отличается субъектив-
ной эмоциональной составляющей. Представители психофизиологии  
(Е.Д. Хомская, М.А. Коекина), исходя из проведённых исследований, 
выделяют людей с разным профилем латентной организации мозга, 
не одинаково воспринимающих запахи. Так, согласно данной концеп-
ции праворукие связывают приятные запахи с яркими, положительны-
ми эмоциями, тогда как леворукие и амбидекстры имеют склонность 
к выражению запахов, связанных с отрицательными эмоциями [2].  
Сходная трактовка предлагается И.С. Дёминой, которая считает, что 
люди с более подвижной нервной системой склонны интерпретиро-
вать запахи как положительные, в связи с чем агрессивные проявления 
у них встречаются крайне редко [3]. В этой связи представляется важ-
ным обратить внимание на структуры темперамента, от которых зависит  
выбор запаха:

 • темп реакции (люди с высоким темпом реакции выбирают те 
запахи, где необходимо немедленное вынесение решения, в то 
время как люди со средним темпом реакции будут более тща-
тельно выбирать запах);

 • уровень внутренней агрессии (в зависимости от актуального со-
стояния один и тот же запах может восприниматься как положи-
тельный или отрицательный);

 • уровень ригидности (чем выше ригидность, тем меньше запа-
хов воспринимается положительно, и наоборот);

 • уровень эмоциональной возбудимости (высокая эмоциональ-
ная устойчивость обеспечивает положительное отношение к за-
пахам, в отличие от обладателей высокой эмоциональной под-
вижности);

 • уровень экстраверсии (характерно для мужской группы, об-
ладатели с высоким показателем экстраверсии склонны к 
фруктовым ароматам, со средним — к древесным запахам) 
[3, с. 7—9].

В рамках психологии обоняния, помимо роли запахов в области че-
ловеческих эмоций, рассматриваются нарушения в работе обонятельно-
го анализатора, способные негативно воздействовать на психофизиоло-
гическое состояние организма. Наиболее известными считаются следу-
ющие категории обонятельных нарушений: аносмия (потеря способно-
сти различать запахи), гипосмия (снижение восприятия запахов вплоть 
до полной его утраты), парасмия (либо параосмия, искажённое воспри-
ятие запахов) и фантасмия (ольфакторные галлюцинации — ощущение 
запаха в его отсутствие) [4]. Анализ указанных нарушений показывает, 
что в отличие от положительных либо отрицательных эмоций, вызван-
ных восприятием запахов, дисфункции восприятия запахов не только 
лишают организм возможности реагировать на запахи, но и вызывают 
ряд психических расстройств.

Так, следует обратить внимание на людей с невероятно острым 
обонянием — гиперосмией. Возможно, такая особенность обоняния 
может быть полезной для отдельных профессий (парфюмеров, пова-
ров и дегустаторов), однако в обычной жизни восприятие запаха про-
исходит очень болезненно и может привести любого здорового чело-
века, страдающего некоторыми видами неврозов, к головным болям, 
тошноте, психическим расстройствам, эмоциональным отклонениям. 
При резких запахах больной гиперосмией ощущает все запахи намно-
го острее, что негативно влияет на общее физическое и психологиче-
ское состояние. Противоположным явлением исследователи выделя-
ют аносмию, при которой ощущения человека, осознающего неспособ-
ность распознавать запах определённого вещества в той концентрации, 
которая доступна для большинства людей, приводят его к психологи-
ческой травме — осознанию своей неполноценности, «инвалидности» 
[7, с. 151].

Ещё одной формой психического расстройства является фантас-
мия, при которой больным мерещатся в действительности отсутствую-
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щие запахи. Иначе их называют обонятельными галлюцинациями ввиду 
того, что внутренняя иллюзия человека о том, что его преследует какой-
либо запах, усиливается до такой степени, что он начинает восприни-
маться человеком как реальный. Такие запахи Ю.Н. Самко определяет 
как фантомные [7] и обращает внимание на то, что они могут привести 
не только к депрессии, но и к самоубийству.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в понимании 
психологической природы обоняния были достигнуты значительные 
успехи. Запахи, оказывая существенное влияние на деятельность цен-
тральной нервной системы, способны изменять психофизиологическое 
состояние человека. Наличие высокой чувствительности человека к обо-
нятельным стимулам выступает в качестве индикатора изменений окру-
жающей среды (воздуха, воды, пищи), помогая контактировать с дру-

гими людьми, усиливая или ослабляя определённые эмоции. Эмоцио-
нальная аура запаха, в свою очередь, зависит как от суточных цикличе-
ских изменений и климатических факторов, так и от таких физиологи-
ческих изменений организма, как возраст, питание, состояние здоро-
вья, половое различие. Также следует отметить, что как в раннем дет-
ском возрасте, так и в течение всей жизни человек подвержен различ-
ным нарушениям в работе обонятельного анализатора, что может не-
гативно воздействовать на психофизиологическое состояние организ-
ма. Поэтому очень важно следить за состоянием носа и стараться убе-
речь орган обоняния от неприятных, резких и оказывающих вредное 
воздействие запахов. Таким образом, с учётом некоторого ряда усло-
вий способность человека воспринимать запахи становится практически  
неограниченной.

OLFACtORy AS A SyStEM OF REALIty REFLECtION IN PSyChOLOgy

v.v. Mamtseva
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This article deals with the smells, that have a significant impact on the activity of the central nervous system and are able to change the psychophysiological state of a 
man. It describes four variants of influence mechanisms of different flavors. The authors pay particular attention to both an emotional component of the smell, as the various 
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Особенности группового 
взаимодействия 
киберспортсменов
статья посвящена актуальной проблеме психологических исследований особен-
ностей группового взаимодействия киберспортсменов. в статье раскрывается ак-
туальность, теоретические и методологические основы исследования, включая 
результаты предшествующих исследований. содержатся основные результаты 
проведенного авторами исследования коммуникаций и других сторон взаимо-
действия киберспортсменов в 19 играх трех киберспортивных дисциплин. в ре-
зультате структурированного наблюдения получены сведения о структуре ком-
муникаций киберспортсменов, их эмоциональной насыщенности и особенностях 
отношений в команде.
ключевые слова: киберспорт; компьютерные игры; компьютерный спорт; коммуника-
ции; взаимодействие.
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Современное развитие общества характеризуется всё более глубоким 
проникновением компьютерных технологий во все сферы жизне-
деятельности человека. Не осталась в стороне от этого влияния и такая 

важная человеческая практика, как игровая деятельность. Начиная с ранне-
го возраста игры оказывают очень существенное влияние на развитие лич-
ности ребёнка. Однако современные игры, оказавшись взаимосвязанными 
с компьютером и сетью Интернет, постоянно совершенствуются и уже в на-
стоящее время организовывают и объединяют миллионы людей, которые 
могут находиться в разных частях света, говорить на разных языках и при 
этом осуществлять совместную игровую деятельность. Компьютерные игры 
позволяют оттачивать разного рода навыки, общаться с другими людьми, а 
также удовлетворять различные потребности посредством игры, что неред-
ко приводит к уходу из реальной жизни в виртуальную реальность. В связи 
с этим в последние годы все чаще говорят о компьютерной игровой зависи-
мости. Несмотря на то, что в современном мире нет единого мнения о при-
роде и специфике этого явления, компьютерная игровая зависимость явля-
ется одним из самых изучаемых феноменов в сфере компьютерной игровой 
деятельности.

Относительно новой, но мало исследованной на данный момент 
является сфера киберспорта, представляющего собой организованную 
игровую деятельность как индивидуальных игроков, так и команд, со-
вместно тренирующихся и участвующих в специально организованных 
турнирах.

На данный момент киберспорт наиболее развит в Азии. В Южной 
Корее он является официально признанным видом спорта, а на меж-
дународных турнирах до 40% команд составляют корейские [5]. Ле-
том 2013 г. в США дисциплину League of Legends1 официально призна-
ли видом спорта [5]. В 2014 г. в Российском государственном универ-
ситете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в Москве на 
кафедре информационных технологий появилась первая такого рода 
специальность «Теория и методика компьютерного спорта» [5]. А летом 
2016 г. Министерство спорта Российской Федерации признало и вклю-
чило киберспорт во Всероссийский реестр видов спорта.

В психологической науке компьютерные игры чаще всего рассма-
триваются в трёх аспектах: как деятельность, направленная на обуче-
ние и формирование некоторых навыков, как фактор агрессивного по-

1  League of Legends (рус. Лига Легенд, сокращенно LoL) — видеоигра жанра MOBA, созданная командой разработчиков Riot Games для Microsoft Windows и Apple Macintosh. Игра была выпущена 27 октября 2009 года
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ведения молодёжи либо в контексте развития компьютерной игровой 
зависимости.

В первом случае исследования проводятся на стыке меж-
ду педагогикой и психологией и чаще всего оказываются практико-
ориентированными. В этом случае компьютерные игры выступают в роли 
инструмента, использующегося для отработки различных навыков. За 
последние 20 лет проведено не менее 360 исследований, посвящённых 
связи обучения и видеоигр, причем многие из них показали, что видео-
игры могут быть весьма полезны [8].

Исследования связи агрессивного поведе-
ния и компьютерных игр противоречивы: в то вре-
мя как ряд исследований указывают на высокий 
уровень агрессивности, выраженность защит-
ной вербальной агрессии, другие показывают, что 
агрессия выплескивается во время игры, но вы-
раженные агрессивные черты в картине личности  
отсутствуют [1].

Наибольшее число исследований сосредото-
чено вокруг компьютерной игровой зависимости. 
Несмотря на то, что само существование этого фе-
номена несколько спорно, что подтверждается как 
российскими [2], так и зарубежными исследова-
телями [7], его исследование оказывается крайне 
удобным для рассмотрения различных сторон жиз-
ни играющих людей.

Киберспорт далеко не все готовы рассматривать как спортивную 
дисциплину, нет достаточных оснований для однозначного отнесения 
данного феномена к какой-то одной из сфер человеческой активности. 
С одной стороны, киберспорт предполагает целенаправленную деятель-
ность, развитие определённых навыков, участие в различного рода тур-
нирах, но в то же время и обычный игрок мотивирован также стремле-
нием достичь определённого уровня самореализации в игре — для это-
го он осуществляет целенаправленную деятельность и оттачивает навы-
ки. Кроме того, на данный момент не выявлено каких-то специфиче-
ских условий подготовки киберспортсменов, то есть теоретически абсо-
лютно каждый игрок при желании и стремлении может подготовиться к  
киберспортивным соревнованиям.

С помощью исследования психоэмоционального состояния кибер-
спортсменов перед соревнованием было выявлено, что спортсмены вы-
сокой квалификации обладают высокой эмоциональной устойчивостью 
при низком уровне ситуативной тревожности и активации парасимпати-
ческой регуляции организма [3]. Кроме того, киберспортсмены так же, 
как и другие спортсмены, подвержены высокому уровню стресса [10].

Основой всего в киберспорте является команда игроков. Имеются 
различия между способами коммуникации в классических видах спор-
та и киберспорте. Особенностью коммуникации в киберспорте явля-
ется активное использование речи, в то время как в классических ко-
мандных видах спорта игроки ограничены языком тела, жестами и 
знаками, а речь используется лишь как дополнительный инструмент.  
В связи с этим киберспортсмены должны отрабатывать свои комму-
никативные навыки, уметь чётко и быстро выражать свои мысли. Кро-
ме того, высокая интенсивность коммуникации во время игры требу-
ет высокого уровня слаженности команды и взаимопонимания между  
спортсменами [6].

В современной литературе отмечено, что социальная ситуация, воз-
никающая в виртуальной реальности, сходна с ситуацией, возникающей 
в традиционных видах спорта [10]. Успешность киберспортивной коман-
ды определяется способностью к командному взаимодействию, согла-
сованностью стратегии и тактики [9].

В нашем исследовании группового взаимодействия киберспор-
тсменов был осуществлён анализ внутрикомандных коммуникаций меж-
ду игроками во время игры. Были проанализированы коммуникации в 
трёх командных дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, League of 
Legends и World of Tanks.

Для анализа записей была использована методика структуриро-
ванного наблюдения Ю.Л. Ханина, которая базируется на представле-
нии о том, что общение является важным самостоятельным компонен-
том спортивной деятельности, не тождественным взаимодействию и 
иным предметно-ориентированным действиям, направленным на об-
щение, осуществляемым с помощью речевых и иных условных сигналов 
[4]. Достоверность полученных результатов также дополнительно прове-
рена с помощью хи-квадрат критерия. Пример с результатами наблюде-
ния представлен в табл. 1.

Рассматривая различия во взаимодействии между профессио-
нальными и непрофессиональными игроками в Counter-Strike: Global 
Offensive, можно сделать следующие выводы:

 • число коммуникаций у профессиональных игроков значитель-
но выше, чем у непрофессиональных;

 • профессиональные игроки стремятся к лаконичности, к быстрой 
речи, используют меньшее число слов-паразитов и нецензур-
ной лексики;

 • профессиональные игроки используют преимущественно ори-
ентирующие коммуникации;

 • иррелевантное общение почти отсутствует у профессиональ-
ных игроков;

 • профессиональные игроки стремятся минимизировать число 
эмоциональных реакций и разборок в процессе игры.

Коммуникации профессиональных игроков League of Legends во вре-
мя игры характеризуются связанностью с действиями и стратегией. При 
этом в общении наблюдается мало эмоций, и большую роль играет капи-
тан команды, решающий, что следует делать в конкретной ситуации. Ком-
муникации в играх, где команда победила, характеризуются краткостью, 
преимущественно информирующим и стимулирующим характером, а 
также увеличением положительных оценочно-экспрессивных фраз.

Непрофессиональные игроки между собой общаются достаточно 
агрессивно, периодически подшучивая и ругая за ошибки. В речи ак-
тивно используется ненормативная лексика, большинство фраз имеют 
эмоциональную окраску, чаще негативную. Если игроки и хвалят друг 
друга, то так же, не стесняясь в выражениях. Достаточно много негатив-
ных фраз произносится в отношении противников. При этом достаточ-
но мало конструктивной критики, так как большинство фраз, указыва-
ющих на ошибки, эмоционально окрашены и не предлагают альтерна-
тивы. Кроме того, игроками достаточно часто озвучивается информа-
ция, отображаемая на экране, то есть та, что уже должна быть извест-
на другим игрокам.

Таким образом, основные отличия между профессиональными 
и непрофессиональными игроками в League of Legends заключаются в 
следующем:

 • капитан играет большую роль во взаимодействии профессио-
нальных игроков;

 • иррелевантное общение отсутствует у профессиональных  
игроков;

Таблица 1
результаты наблюдения за играми Counter-Strike: global Offensive

Профессиональная  
команда

непрофессиональная  
команда

ориентирующие 206 283 94 72
стимулирующие 89 147 49 50

оценочные
Позитив 14 28 10 4
Негатив 8 4 12 36

иррелевантные
Позитив 4 6 7 6
Негатив 2 3 1 0

результат игры Проигрыш
16:5

Победа
16:4

Победа
16:10 

Проигрыш
14:16
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 • коммуникации профессиональных игроков отличаются мень-
шей эмоциональной насыщенностью и большей нормативно-
стью лексики, по сравнению с коммуникацией непрофессио-
нальных игроков;

 • у профессиональных игроков наблюдается меньшее количество 
негативных реакций и оценок друг друга и противника, чем у не-
профессиональных игроков.

Коммуникации в профессиональных командах World of Tanks эмо-
ционально насыщенны и носят преимущественно стимулирующий и 
ориентирующий характер, также важную роль играют одобрительные 
оценки действий других членов команды.

Таким образом, анализ взаимодействия игроков в трёх киберспор-
тивных дисциплинах позволяет сделать нижеследующие выводы.

В длительных играх коммуникации профессиональных игроков 
эмоционально насыщенны, в то время как в играх, где необходимо бы-
стро выстраивать стратегию и принимать решения, игроки стараются 
контролировать свои эмоции.

Важную роль играют позитивные отношения между игроками, по-
зволяющие им подшучивать друг над другом, создавая позитивный на-

строй, указывать на совершенные ошибки. А высокий уровень взаи-
мопонимания позволяет сокращать ориентирующие и стимулирующие 
фразы до одного-двух слов, увеличивая скорость взаимодействия.

Капитан команды, по данным нашего исследования, играет одну 
из доминирующих ролей во взаимодействии профессиональных игро-
ков: он определяет тактику, принимает решения, способствует улучше-
нию эмоционального состояния игроков шутками и ободряющими фра-
зами, и именно он в случае необходимости останавливает споры и по-
сторонние разговоры.

Проигрыш команд может быть связан с большим числом негатив-
ных оценочно-экспрессивных коммуникаций, спорами или отсутствием 
обсуждения деталей тактических решений.

Таким образом, результаты наблюдения за коммуникационными 
процессами киберспортсменов во время игры свидетельствуют о целе-
сообразности организации и проведения дальнейших исследований, 
ориентированных на выявление психологической природы, особенно-
стей и содержания киберспортивной деятельности как психологического 
явления, имеющего в ситуации современного развития общества весь-
ма высокую степень распространённости.

PECuLIARItIES OF gROuP INtERACtION BEtwEEN ESPORtS PLAyERS

O.M. vidova 
Postgraduate student of the Department of Social and General Psychology at the Russian State Social University

t.I. Bonkalo 
Doctor of Science (Psychology), associate professor, leading research fellow at the Research and Education Center of the Research Institute of High Potential Fields and 

Technologies of the Russian State Social University

This article deals with the topical issue of psychological studying the peculiarities of group interaction between eSports players. It reveals the relevance, theoretical and 
methodological foundations of the study, including the results of previous researches. The paper contains the main results of the conducted by the author study of communications 
and other aspects of the interaction between eSports players in 19 games of 3 eSports disciplines. As a result of the structured observation, the authors receive information 
about the structure of communications between eSports players, their emotional intensity, and peculiarities of relationships in the team.

Keywords:  eSports; cybersport; computer games; computer sports; communications; interaction.

литература
1. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета // Психоло-
гический журнал. — 2004. — № 1. — С. 90—100.
2. Ильин В.М. Виртуальное. Идеальное // Свободная мысль — XXI. — 2004. — № 9. — 
С. 127–140.
3. Стрельникова Г.В., Стрельникова И.В. Психоэмоциональное состояние киберспортсменов 
перед соревнованием // Вопросы функциональной подготовки в спорте высших достижений. 
— 2013 — Т. 1. — № 1. — С. 322—324.
4. Ханин Ю.Л. Психология общения в спорте. — М.: Физкультура и спорт, 1980.
5. Щепилов А. Денежный (кибер) спорт. https://tjournal.ru/p/cybersport-riotgames.

6. AMA Weldon Green: Professional Esport Psychologist (CW). https://www.reddit.com/r/
leagueoflegends/comments/30biwh/ama_weldon_green_professional_esport_psychologist/.  
7. King Daniel L., Delfabbro Paul H. The cognitive psychology of Internet gaming disorder // Clinical 
Psychology Review. — June 2014. — Vol. 34. — Iss. 4. — Р. 298–308.
8. Novotney A. Gaming to learn // Monitor on Psychology. — 2015. — Vol. 46. — № 4. — Р. 46.
9. Rambusch J., Jakobsson P., Pargman D. Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-
strike // DiGRA'07 — Proceedings of the 2007 DiGRA International Conference: Situated Play. The 
University of Tokyo. — September, 2007. — Vol. 4. — Р. 157—164.
10. van Hilvoorde I., Pot N. Embodiment and fundamental motor skills in eSports, Sport, Ethics and 
Philosophy // Sport, Ethics and Philosophy. — 2016. — Vol. 10. — Iss. 1. — P. 14—27.



67

ПсиХологос

е.г. антиперович

елена геннадьевна антиперович — кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психолого-педагогического образования и инновационной деятельности НОУ ВПО «Институт бизнеса, психологии и управления»

Актуальность исследования факторов возникновения и развития 
профессионально-идентификационных деструкций субъектов 
юридического труда обусловлена наличием в современной пси-

хологии как теоретических, так и практико-ориентированных проблем.
Прежде всего, необходимо отметить, что в психологии труда 

профессионально-идентификационные деструкции относятся к та-
ким феноменам, которые характеризуются своей терминологической  
неопределённостью. Большинство работ посвящено всё-таки исследо-
ванию либо профессиональной идентичности, либо профессиональных 
деструкций, возникающих в результате влияния особенностей и специ-
фики профессиональной деятельности на личностные и профессиональ-
ные структуры субъекта труда.

В настоящее время в отечественной и зарубежной психологии фе-
номену идентичности уделяется достаточно много внимания, что порож-
дает некую неопределённость трактовки данного понятия и, в частности, 
понятия «профессиональная идентичность».

Так, профессиональная идентичность рассматривается и как один 
из компонентов структуры личности [3], и как показатель профессио-
нальной пригодности [2], и как определённая Я-концепция субъекта 
личностно-профессионального развития [6], и как критерий успешно-
сти процесса профессионализации [5], и как один из компонентов со-
циальной идентичности личности [4]. Вместе с тем теоретический ана-
лиз работ зарубежных (Э. Гоффман, У. Джеймс, Л. Краппман, Ч. Кули,  
Дж. Марсия, Дж. Мид, Х. Тэджфел, Р. Холланд, Э. Эриксон, К. Ясперс 

и др.) и отечественных (В.А. Бодров, И.Ю. Вороцкая, З.В. Ермакова,  
М.В. Заковоротная, Э.Ф. Зеер, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева, А.К. Мар-
кова, Ю.П. Поваренков, Е.В. Прокопьева, Н.Л. Регуш, И.Б. Субботин,  
А.Н. Сухов, И.Ю. Халмитова, Л.Б. Шнейдер, А.А. Яшина и др.) исследо-
вателей позволяет нам говорить о том, что профессиональная идентич-
ность традиционно связывается с понятиями тождественности, целост-
ности и соответствия самому себе [6], причём высокий уровень такой 
тождественности с профессиональной группой рассматривается в основ-
ном как критерий успешности профессионализации, обусловливающей 
эффективность профессиональной деятельности [5].

Именно здесь и кроются основные противоречия, детерминирован-
ные динамикой представлений о той или иной профессиональной груп-
пе. Помимо этого, у человека определённой профессии могут склады-
ваться субъективные и часто искаженные представления как о профес-
сиональной деятельности или её субъекте, так и о профессиональном 
сообществе в целом. С одной стороны, восприятие себя как члена про-
фессиональной группы, оценка соответствия или несоответствия своих 
особенностей с её нормами и ценностями и, с другой стороны, особен-
ности представлений о самой группе, о её ценностях и идеалах — об-
условливают вариативность проявления их сочетания, которое может 
быть как конструктивным (или целостным, неискажённым и неразру-
шенным), так и деструктивным. Вместе с тем в современной психоло-
гии труда отсутствуют сведения как о критериях конструктивности про-
цесса профессиональной идентификации, так и о сущностных характе-

Факторы возникновения 
профессионально-
идентификационных 
деструкций у субъектов 
юридического труда
статья посвящена проблеме возникновения и развития профессионально-
идентификационных деструкций субъектов юридического труда. автор, опираясь 
на результаты дескрипторного анализа специфики профессии юриста и юриди-
ческих специальностей, проводит эмпирическое исследование, ориентированное 
на выявление особенностей соотношения представлений юристов о своей про-
фессиональной деятельности и объективных профессиографических характери-
стик юридического труда. на основе проведённых эмпирических исследований 
автор приходит к выводу о целесообразности, в целях профилактики возникно-
вения и развития профессионально-идентификационных деструкций у личности 
юриста, организации специальных мероприятий профориентационного характе-
ра, направленных на формирование у них адекватных представлений о специ-
фике и особенностях юридических профессий.
ключевые слова: профессиональная идентичность; профессионально-идентифика-
ционные деструкции; формулы юридических специальностей; профессиограмма.
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ристиках деструктивного его проявления. Лишь в немногих, парциаль-
ных исследованиях звучит мысль о том, что профессиональная идентич-
ность не сводится к тождественности личности профессиональной груп-
пе. Так, Л.Б. Шнейдер вводит понятие псевдоидентичности, которое, по 
её мнению, означает либо стабильное отрицание своей уникальности, 
либо противоположный ему континуум — гипертрофированное под-
чёркивание принадлежности к определённой профессии, восприни-
маемой стереотипно [6].

Именно эта мысль послужила отправной точкой нашего исследо-
вания, где феномен профессиональной идентичности связывается с та-
кими феноменами, как «профессиональная деформация», «личностная 
деформация», «деформация профессиональной деятельности», «про-
фессиональные деструкции», «профессиональное выгорание», «про-
фессиональный кризис» и др. Целесообразность исследования профес-
сиональной идентичности во взаимосвязи с профессиональными де-
формациями и деструкциями личности обосновывается тем, что про-
цесс профессиональной идентификации в силу закономерности про-
фессиональных кризисов не заканчивается на том или ином этапе про-
фессионального становления субъекта труда, а сопровождает весь про-
цесс его профессионально-личностного развития.

В результате теоретического анализа были раскрыты психологиче-
ская сущность и содержание профессионально-идентификационных 
деструкций личности юриста [1], в соответствии с которыми разработан 
авторский психодиагностический инструментарий, позволяющий вы-
явить степень выраженности у субъектов юридического труда разного 
вида профессионально-идентификационных деструкций (конгруэнтно-
деидеализированные конформно-лабильные (делинквентность, про-
фессиональная инфантильность, беспринципность, отстранённость), 
конгруэнтно-деидеализированные консервативно-ригидные (параной-
яльность, доминантность, эмоциональная жестокость, сверхценность 
Я), конфликтно-кризисные конформно-лабильные (тревожность, не-
устойчивость, эмотивность, подчиняемость) и конфликтно-кризисные 
консервативно-ригидные (подозритель-
ность, негативизм, формализм, педантич-
ность).

С помощью авторской психодиагно-
стической методики было проведено эм-
пирическое исследование, направленное 
на выявление факторов возникновения 
профессионально-идентификационных 
деструкций субъектов юридического тру-
да на разных этапах их профессионального  
становления.

В результате эмпирического исследо-
вания была выявлена закономерность об-
условленности возникновения и развития 
определённого вида профессионально-
идентификационных деструкций субъектов 
юридического труда определёнными факторами. Для проведения тако-
го исследования на основе профессиоведческого анализа были разра-
ботаны психограммы изучаемых юридических профессий. Такие психо-
граммы послужили стимульным материалом для семантического диф-
ференциала, с помощью которого был определён коэффициент иска-
жения представлений 1983 юристов со стажем профессиональной де-
ятельности более 10 лет об идеальном, реальном, типичном, предпо-
читаемом и возможном юристе (судье, адвокате, юрисконсульте, специ-
алисте юридических отделов различных организаций).

В результате исследования были условно выделены две контраст-
ные исследовательские группы: первую группу составили юристы, ха-
рактеризующиеся низким уровнем рассогласования представлений об 
идеальном и реальном профессиональном образе Я (коэффициент ис-
кажения — от 0 до 0,35, то есть r = 0,75-1,00) и высоким уровнем ис-
кажения этих представлений относительно профессиоведческих харак-
теристик, содержащихся в разработанных психограммах (n = 214). Вто-
рую группу составили те юристы, которые имеют, напротив, высокий уро-
вень рассогласования представлений об идеальном и реальном юристе 

и низкий уровень искажения представлений о профессионально важ-
ных качествах личности юриста (n = 214).

Так, возникновение и развитие конгруэнтно-деидеализированных 
деструкций обусловлено искаженным представлением об идеальном, 
предпочитаемом и должном субъекте юридического труда. В двух груп-
пах были изучены особенности и степень выраженности определён-
ного вида профессионально-идентификационных деструкций. Было 
выявлено, что у большинства юристов, составивших первую исследо-
вательскую группу, преобладают конгруэнтно-деидеализированные, 
как консервативно-ригидные (47,19%), так и конформно-лабильные 
(27,10%) деструкции, тогда как во второй группе — конфликтно-
кризисные (42,52 и 33,64%). Сравнительный анализ процентного рас-
пределения испытуемых двух исследовательских групп по уровню выра-
женности определённых видов профессионально-идентификационных 
деструкций показал достоверно значимые различия (χ2 = 94,05, 
p < 0,05). Однофакторный дисперсионный анализ экспериментально 
подтверждает закономерность обусловленности возникновения и раз-
вития конгруэнтно-деидеализированных деструкций искаженным пред-
ставлением об идеальном, предпочитаемом и должном субъекте юри-
дического труда (Fэмп. > Fкр., p < 0,01).

В ходе исследования было выявлено, что возникновение и разви-
тие конфликтно-кризисных деструкций обусловлено рассогласованием 
между образами предпочитаемой и осуществляемой профессиональ-
ной деятельности, представлениями о целях, средствах и условиях труда. 
В группах юристов, характеризующихся преобладанием конфликтно-
кризисных деструкций, были проведены групповые консультации, в 
процессе которых испытуемые учились составлять формулы профес-
сий на основании 53 признаков, предложенных В.В. Пчелиновой. Со-
ставленные формулы предпочитаемой профессии (формулы предпо-
чтений) сравнивались с формулами юридических профессий, состав-
ленные нами на основании экспертного и дескрипторного анализа раз-
работанных психограмм и квалификационных характеристик (табл. 1).

ПТЧЗХ/12340 — ведущий предмет труда оценивается на «4» по 
знаковым системам — З (было 122 указания на их присутствие) — они 
на первом месте; «3» по человеку, он на втором месте — Ч (107 указа-
ний); «2» — технические, неживые системы на третьем месте — Т (5 
указаний); «1» — живая природа П (4 указания); «0» — меньше всего 
было указаний на системы художественных образов — Х (3 указания).

По целям труда в соответствии с указаниями — Г1 (П2, П1, Г2, 
И, П3).

По средствам труда — Ф3 (Ф2, Ф6, Ф, Ф1, Ф4, Ф5, Ф7).
По условиям труда — АЛ (АН, Н); ИН; ИС (ОС, О); К5 (К2, К3, К5, 

К4, К1); МР (ЖЗ); Н3.
Формула судьи: ПТЧЗХ/12340; Г1 (П2, П1, Г2, И, П3; — Ф3 (Ф2, 

Ф6, Ф, Ф1, Ф4, Ф5, Ф7); АЛ (АН, Н); ИН; ИС (ОС, О); К5 (К2, К3, К5, 
К4, К1); МР (ЖЗ); Н3.

Было выявлено, что у абсолютного большинства испытуемых, 
характеризующихся высокой степенью выраженности конфликтно-
кризисных деструкций, формулы предпочтений не совпадают с форму-
лами специальности по более чем 10 признакам.

Таблица 1
результаты дескрипторного анализа профессии судьи

Предмет труда П-4 Т-5 Ч-107 З-122 Х-3
Цели труда Г1-37 Г2-11 П1-13 П2-32 П3-4 И-5
вещественные средства  
труда Р М А ПУ

Функциональные средства 
труда Ф-9 Ф1-6 Ф2-12 Ф3-32 Ф4-2 Ф5-4 Ф6-11 Ф7-3

условия труда АЛ-23 АН-5 Н-1 ИН-4 К ИС -47 ОС-17 О-8
контакты К1-1 К2-17 К3-13 К4-2 К5-11 К6 К7 К8
ответственность МТ МР-10 ЖЗ-1 ОБ

напряжённость труда Н1 Н2 Н3-3 Н4 Н5 Н6 Н7 Н8
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Следующим этапом исследования стал корреляционный 
анализ показателей степени выраженности профессионально-
идентификационных деструкций и особенностей профессиональной 
идентичности субъектов юридического труда (рис. 1). Конгруэнтно-
деидеализированные консервативно-ригидные деструкции имеют вза-
имосвязи со сформированной профессиональной идентичностью.

Доминантность как тип профессионально-идентификационных де-
струкций (r = 0,304, p < 0,01), также как и паранойяльность (r = 0,299, 
p < 0,01), и сверхценность Я (r = 0,443, p < 0,01), могут возникнуть у 
тех юристов, кто вполне уверен в своём выборе профессии, в правиль-
ности принятого решения о своём профессиональном будущем. Пока-
затели степени выраженности эмоциональной жестокости коррелиру-
ют с показателями кризиса профессионального выбора (r = 0,384, p < 
0,01). Наиболее тесные взаимосвязи были выявлены между показате-
лями подчиняемости (r = − 0,491, p < 0,01), неустойчивости (r = 0,502, 
p < 0,01) и тревожности (r = 0,527, p < 0,01) с показателями сформи-
рованной профессиональной идентичности, однако эта взаимосвязь от-

рицательная. Однофакторный дисперсионный анализ эмпирически под-
твердил закономерность обратной взаимосвязи степени выраженно-
сти конфликтно-кризисных конформно-лабильных деструкций и уров-
ня профессиональной идентичности юристов на разных этапах их про-
фессионального становления.

В процессе эмпирического исследования была доказана законо-
мерность взаимоусиления процессов развития 
профессионально-идентификационных деструк-
ций субъектов юридического труда и снижения 
уровня продуктивности их профессиональной де-
ятельности.

Эмпирическое подтверждение данной за-
кономерности представлено тем, что в резуль-
тате исследования была установлена связь меж-
ду показателями эффективности профессио-
нальной деятельности и степени выраженности 
профессионально-идентификационных деструк-
ций субъектов юридического труда. При этом эф-
фективность профессиональной деятельности 
юристов оценивалась специальными экспертами, 
в качестве которых выступили члены аттестацион-
ной комиссии в количестве пяти человек.

В результате экспертной оценки были сфор-
мированы две полярные группы: «эффектив-
ные юристы» (n = 225) и «неэффективные юри-
сты» (n = 225). В двух группах были исследованы 

особенности проявления и степень выраженности профессионально-
идентификационных деструкций. Достоверные различия на уровне зна-
чимости <0,05 — 0,001 были зафиксированы по всем шкалам автор-
ского опросника.

Результаты эмпирического исследования позволяют сделать вывод 
о том, что основным направлением профилактики возникновения и раз-
вития профессионально-идентификационных деструкций у субъекта 
юридического труда является организация и реализация специальных 
мероприятий профориентационного характера, направленных на фор-
мирование у будущих юристов адекватных представлений о специфи-
ке и особенностях юридических профессий.
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рис. 1.   корреляционные связи между показателями степени выраженности профессионально-идентифика- 
                ционных деструкций и уровнем профессиональной идентичности субъектов юридического труда
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Приоритетной задачей государства и общества на сегодняшний 
день признаётся модернизация системы образования в иннова-
ционном развитии экономики России. Инновационная образо-

вательная среда рассматривается как открытая система, стимулирую-
щая создание и внедрение инноваций в образовательный процесс и 
включающая целенаправленно создаваемые ценностно-смысловые, 
содержательные (информационные), процессуально-технологические  
ресурсы.

Сущностной характеристикой инновационной образовательной 
среды является синтез основополагающих факторов развития лично-
сти — среды жизнедеятельности, воспитания, самообразования и са-
мовоспитания, направленных на реализацию творческого потенциала 
субъектов образования.

Инновационная образовательная среда содержит в себе совокуп-
ность возможностей для развития профессиональных компетенций мо-
лодых педагогов как условие преобразования педагогической деятель-
ности, способа стимулирования новых форм взаимодействия всех субъ-
ектов образования. В данном контексте ориентиром деятельности моло-
дого педагога и обучающихся является порождение новых знаний, при-
ёмов действий, личностных смыслов. «Инновационно-образовательная 

среда становится ведущим фактором самореализации как у отдельных 
субъектов, так и педагогических сообществ» [1, с. 61−63].

Как считают Л.С. Подымова и Е.А. Алисов, в основу проектиро-
вания инновационной образовательной среды должны быть поло-
жены следующие принципы: принцип открытости (жизни; прогрес-
сивным теориям, концепциям и идеям; личности и обществу); прин-
цип системности; принцип опережения на растущие профессиональ-
ные, социальные и личностные потребности; принцип сотрудниче-
ства как внутри, так и во вне образовательного учреждения; прин-
цип коэволюционности, обеспечивающий инновационной систе-
ме самосохранение, саморазвитие и самоуправление; принцип не-
прерывности образования; принцип корпоративности педагогиче-
ского сообщества; принцип синтеза традиционного и новаторского  
[1, с. 61−63].

При рассмотрении структуры инновационной образовательной 
среды мы опираемся на подход Л.С. Подымовой, которая выделя-
ет следующие компоненты: ценностно-смысловой, содержательный, 
процессуально-технологический, пространственный, направленные на 
реализацию инновационного потенциала личности субъектов образо-
вания [5].

Инновационная 
образовательная среда  
как фактор развития  
профессиональных 
компетенций молодых 
педагогов
в статье уточняется значение понятия «инновационная образовательная среда», 
раскрывается структура инновационной образовательной среды, анализируют-
ся требования к профессиональным компетенциям молодых педагогов в усло-
виях реализации новых образовательных стандартов, актуализируется необхо-
димость организации комплексного психолого-педагогического и методическо-
го сопровождения профессиональной адаптации молодых учителей в инноваци-
онной образовательной среде.
ключевые слова: инновационная образовательная среда; федеральные государствен-
ные образовательные стандарты; системно-деятельностный подход; универсальные 
учебные действия; молодые педагоги; профессиональные компетенции.
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Создание инновационной образовательной среды обусловле-
но процессом перехода на новые образовательные стандарты. Во-
прос о стандартах сегодня актуален не только для системы образова-
ния, но и для общества в целом. Отсутствие стандарта не позволяет 
сформировать единое образовательное пространство, сдерживает со-
циальную мобильность. Для начинающего учителя знание и понима-
ние сущности и особенностей реализации новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов становится важным аспек-
том профессиональной адаптации в инновационной образовательной  
среде.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
представляют «совокупность требований, обязательных при реализа-
ции основных образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального об-
разования образовательными учреждениями, имеющими государствен-
ную аккредитацию» [8, с. 7].

Новые федеральные государственные образовательные стан-
дарты начального общего, основного общего и среднего (полно-
го) общего образования предусматривают необходимость перехо-
да к компетентностно-деятельностному подходу в обучении, кото-
рый обеспечивает достижение планируемых результатов образования 
и «…создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения обуча-
ющимися новых знаний, компетенций, видов и способов деятельно-
сти» [9]. Обучающийся должен овладеть системой универсальных учеб-
ных действий на основе изучаемого материала. Создание этих усло-
вий требует повышенного внимания к профессиональной подготовке  
учителя.

«Отличительной особенностью нового стандарта является его дея-
тельностный характер, ставящий главной целью развитие личности обу-
чающегося. Система образования отказывается от традиционного пред-
ставления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, фор-
мулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 
обучающийся должен овладеть к концу начального обучения. Требо-
вания к результатам обучения сформулированы в виде личностных,  
метапредметных и предметных результатов» [6].

По мнению А.Г. Асмолова, системно-деятельностный подход яв-
ляется основой проектирования стандартов общего образования, от-
вечающей стратегии социокультурной модернизации образования. 
Системно-деятельностный подход «интегрирует конструктивные эле-
менты компетентностного подхода и подхода, основанного на бихе-
виористской методологии формирования знаний, умений и навыков, 
ранее используемых при разработке стандартов образования. В рам-
ках системно-деятельностного подхода выделяются две неотъемлемых 
друг от друга характеристики — стандартизация образования и вариа-
тивность образования» [2, с. 24−25].

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсаль-
ные учебные действия (УУД). Под УУД понимают «умение учиться, то 
есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путём сознательного и активного присвоения нового социального опы-
та» [7, с. 23−27]. «Для УУД предусмотрена отдельная программа — про-
грамма формирования универсальных учебных действий. Все виды УУД 
рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предме-
тов. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной 
программы начального общего образования задаёт деятельностный 
подход в образовательном процессе начальной школы» [6].

«Важным элементом формирования универсальных учебных дей-
ствий обучающихся на ступени начального общего образования, обе-
спечивающим его результативность, являются ориентировка млад-
ших школьников в информационных и коммуникативных техноло-
гиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять  
(ИКТ-компетентность). Использование современных цифровых инстру-
ментов и коммуникационных сред указывается как наиболее естествен-
ный способ формирования УУД» [6].

Реализация программы формирования УУД в образовательном 
пространстве школы — ключевая задача реализации нового образо-
вательного стандарта.

«Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу:

 • личностным, включающим готовность и способность обучаю-
щихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обуче-
нию и познанию, ценностно-смысловые установки обучающих-
ся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-
альные компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности;

 • метапредметным, включающим освоение обучающимися уни-
версальных учебных действий (познавательные, регулятивные 
и коммуникативные), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и меж-
предметными понятиями.

 • предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также систему основопо-
лагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-
менной научной картины мира» [6].

Чтобы грамотно управлять качеством образовательного про-
цесса, педагог, работающий в инновационной образовательной сре-
де, должен обладать целым рядом профессиональных компетентно-
стей, среди которых можно выделить предметно-методологические, 
психолого-педагогические, валеологические, медиа-технологические, 
коммуникативные, управленческие, исследовательские, методические,  
акмеологические [3].

Следует отметить, что в условиях реализации ФГОС содержание 
этих компетентностей значительно расширяется, так как усложняется и 
расширяется круг задач учителя:

 • происходит смена образовательной парадигмы со знаниевой 
на деятельностную с использованием компетентностного под-
хода, что требует осмысления не отдельных методов обучения, 
а изменения стратегии воспитания и обучения;

 • совершенствуется и изменяется структура профессиональ-
ных действий педагога, ещё не сформированные профес-
сиональные умения и навыки (метакогнитивные, дидак-
тические, методические и другие) оказываются неэффек-
тивными в новых условиях реализации образовательных  
стандартов;

 • изменяется уровень ответственности в работе учителя: возрас-
тает ответственность за удовлетворение образовательных по-
требностей каждого ученика, за выбор рабочей программы, 
учебника, средств обучения, пособий, ответственность за ре-
зультаты обучения;

 • происходят изменения в стратегии контроля знаний: про-
верять не то, что легче проверить, а наиболее важное; про-
верять не воспроизведение, а владение знаниями в различ-
ных ситуациях; проверять способность найти и понять новую  
информацию;

 • изменяется и стратегия оценивания знаний: использование 
традиционных и инновационных оценочных средств, выявле-
ние динамики личностного развития, сочетание систем вну-
треннего и внешнего оценивания, применение накопитель-
ной системы оценки индивидуальных достижений, исполь-
зование персонифицированной и неперсонифицированной  
информации;

 • введение новых дисциплин, к примеру, таких как ОРКСЭ (осно-
вы религиозной культуры и светской этики), ОДНКНР (осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России), предъ-
являют особые требования к уровню квалификации молодого  
учителя.
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Из вышесказанного следует вывод о том, что для того, чтобы реа-
лизовывать ФГОС нового поколения, нужны педагоги, которые «глубо-
ко знают свой предмет, владеют разнообразными методическими сред-
ствами и имеют основательную психолого-педагогическую подготов-
ку. Но и этого недостаточно. Каждый учитель должен стать новатором, 
найти свою методику, отвечающую его личностным качествам, посколь-
ку без этого всё остальное может остаться лишь формальным и дорого-
стоящим нововведением, которое так и не «дойдёт до живого дела» [4].

Для большинства молодых педагогов главная причина профес-
сиональных неврозов — неопределённость. Новые задачи поставле-
ны, а как их решать, молодому учителю непонятно. Необходимость из-
менения своей профессиональной деятельности и ведёт к стрессу. От-

сутствие стартовых возможностей и профессионального опыта значи-
тельно затрудняют работу молодого учителя в инновационной образо-
вательной среде.

Таким образом, для того чтобы начинающий педагог овладел на-
бором обозначенных компетентностей и был мобилизован решать за-
дачи, стоящие перед ним на современном этапе развития образования, 
ему необходимо комплексное психолого-педагогическое и методиче-
ское сопровождение, а также повышение имеющейся квалификации, 
ответственность за которую несёт методическая служба и администра-
ция школы. Только так молодой учитель сможет успешно преодолеть все 
трудности адаптации и в полной мере адаптироваться в инновационной 
образовательной среде.
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К особенностям преподавания психологии в аэрокосмическом вузе 
можно отнести в первую очередь недопонимание студентами зна-
чения и надобности этой дисциплины в учебной программе техни-

ческого вуза. Зачастую это недопонимание распространяется не только 
на студентов. Этим объясняется лёгкость отказа от учебной дисциплины 
«Психология» при переходе на двухуровневую систему образования и 
уменьшении аудиторных часов.

Рассматривая значение «Психологии» как научной дисциплины в 
обучении, мы имеем в виду не только психологические знания в понима-
нии человека труда, руководителя или подчинённого. Важнее говорить 
о способах формирования компетенций. Знания и навыки, приобрета-
емые студентами аэрокосмических вузов при изучении «Психологии», 
могут быть использованы для понимания особенностей психики чело-
века, проявляемых и развиваемых в учебно-профессиональной, а затем 
и в профессиональной деятельности. Это особенности когнитивных, во-
левых и эмоциональных процессов, состояний и свойств и их проявле-
ний. Это возможности развития самоконтроля, рефлексии, а также про-
фессионально важных качеств и особенностей общения.

В таком контексте даже значение эргономической и инженерно-
психологической подготовки в аэрокосмическом вузе можно рассматри-
вать не как первичное. На первый план выходит задача повышения эф-
фективности обучения студентов не только в смысле передачи им зна-
ний, но и в формировании умений расширять и обогащать получаемые 
знания, анализировать новую информацию, творчески применять её в 
«нужных» ситуациях.

В этом смысле организация самостоятельной работы студентов 
(СРС) аэрокосмического вуза в современном образовательном процес-
се представляет сегодня довольно значимую проблему. Эта значимость 
связана в первую очередь с деятельностной парадигмой образования, 
которая выдвигает в качестве цели образования развитие личности уча-
щегося на основе освоения способов профессиональной деятельности 
[1]. В её контексте организация СРС вызывает интерес как одна из веду-
щих форм присвоения и преобразования получаемой информации в 
высшем профессиональном образовании.

Включённость в деятельностную парадигму выдвигает проблему 
повышения внимания к самостоятельной работе. Наблюдаемая устой-
чивая тенденция увеличения времени, отведённого для самостоятель-
ной работы студента, практически по всем дисциплинам за счёт ауди-
торных занятий, таких как чтение лекций и проведение семинаров, се-
годня считается наиболее оправданной и должна приводить к большей 
эффективности в подготовке специалистов.

В связи с этим встаёт вопрос о качестве выполняемой самостоятель-
ной работы. Однако на практике не всё так просто, и увеличение време-
ни и объёма СРС не решает возникающих вопросов, связанных с основ-
ной целью деятельностной парадигмы, а именно с формированием ком-
петенций в процессе самостоятельной работы. Для успешного разреше-
ния этих вопросов требуется решение таких задач, как учёт интересов и 
потребностей студентов, учёт их индивидуальных возможностей, нали-
чие самоконтроля, а также контроля со стороны преподавателя за испол-
нением заданий и достижением поставленных (как образованием, так и 
самим студентом) целей [7]. К тому же для формирования компетентно-
сти в образовательном процессе должна быть исключена возможность 
выполнения самостоятельного задания формально, недобросовестно 
или частично, не говоря уже о примитивном списывании.

Многое зависит от мотивации студента на плодотворную самосто-
ятельную работу. Она непременно связана с пониманием не только зна-
чения, но и способов и особенностей её выполнения. Мотивация тес-
но связана с профессиональным самосознанием студента как будуще-
го специалиста, заинтересованного в формировании компетенций [3]. 
Если принимать во внимание встающие вопросы, предлагая пути их ре-
шения, опираясь на знания и навыки, получаемые по «Психологии», мо-
жет быть повышена роль и значение СРС в образовательном процессе в 
формировании профессиональных компетенций.

Также СРС  базируется как на планировании и конструировании 
преподавателем учебной деятельности, так и на его методическом со-
провождении. Оно заключается, с одной стороны, в теоретических уста-
новках и контроле, а с другой — в отсутствии непосредственного уча-
стия преподавателя. Таким образом, выполнение самостоятельной ра-
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боты студентом связано с посещением им лекций и семинарских заня-
тий, но не сводимо к пересказу и повторению при выполнении заданий 
услышанного и увиденного в аудитории.

Самостоятельная работа стимулирует расширение и умножение 
знаний. В целях понимания студентами особенностей познавательной 
деятельности и формирования у них интереса к предмету познания, 
развитию познавательных способностей и профессионально важных ка-
честв важна направленность не столько на присвоение и воспроизведе-
ние знания, сколько на расширение и систематизацию усвоенного ма-
териала. СРС может быть формой для приобретения умения и навыка 
работы с различными видами информации, планирования и контроля 
студентом учебного времени, аналитической работы [2].

О задачах и особенности самостоятельной работы как планируемой 
учебной, учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы 
студента, выполняемой в аудиторное время по заданию и при методи-
ческом руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия, говорилось ранее в статье «Значение самостоятельной работы сту-
дентов в образовательном процессе для развития профессионального 
самосознания» [6].

Говоря о внеаудиторной самостоятельной работе, мы обычно под-
разумеваем письменные домашние задания, помогающие подготов-
ке и «проработке» на семинаре ранее прослушанного на лекции мате-
риала. Это может быть план доклада, реферат, курсовая работа. Крите-
рием качества такой работы служит контроль со стороны преподавате-
ля результатов выполнения заданий. Кроме итогового контроля отме-
тим корректирующий и констатирующий. Так, если корректирующий 
контроль уместен во время собеседования, индивидуальной проверки 
знаний, тестирования, то для констатирующего контроля требуется спе-
циальное составление преподавателем заданий и вопросов для оцен-
ки завершающих этапов изучения дисциплин. Особое значение имеет 
самоконтроль. Осуществляясь самим студентом, он требует внутренней 
мотивации, планирования, целеполагания и структурирования процесса 
учебно-профессиональной деятельности и его результатов [4].

При самостоятельном выполнении задания и самоконтроле во мно-
гом формируется и выявляется профессиональная активность лично-
сти. Конечно, активность у студентов проявляется в различной степе-
ни. Она зависит и от способностей, и от интереса к дисциплине, от уже 
имеющихся и приобретённых знаний. Это может быть заучивание и 
воспроизведение информации, может быть самостоятельная работа 
по предложенному преподавателем образцу. Наибольшего внимания 
преподавателя заслуживает более высокая степень активности студен-

та, предполагающая творческие и исследовательские самостоятельные  
работы.

Для эффективного выполнения самостоятельной работы такого 
уровня студенту необходимо владеть учебными стратегиями, заранее 
спланированными системами целенаправленных действий. Они фор-
мируются у школьников ещё в процессе начального школьного обра-
зования, но в высшей профессиональной школе продолжают своё раз-
витие и целенаправленное проявление. Так, дорабатываются, устанав-
ливаются взаимосвязи и новые устойчивые сочетания таких компонен-
тов учебных стратегий, как долговременные планы и задачи студентов, 
способы их достижений и индивидуальные ресурсы, обеспечивающие 
реализацию учебных целей и управление учебной деятельностью [5].

Названные компоненты учебной стратегии в соответствии с особен-
ностями получения и обработки информации, планированием, контро-
лем и оценкой выполняемой работы дают возможность условно разде-
лить учебные стратегии на познавательные и организационные. К по-
знавательным можно отнести заучивание, повторение, конспектирова-
ние, сравнение, анализ полученной информации. К организационным 
— осмысленную постановку цели задания, разработку плана его выпол-
нения, самооценку своих ресурсов и полученного результата, возмож-
ности практического применения изученного материала, волевое усилие 
при продвижении к цели. В овладении той и другой стратегией большую 
роль играют системные психологические знания [8].

Принимая во внимание всё вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что хорошо организованная и выполняемая СРС влияет не толь-
ко на формирование профессиональной компетентности студента, но 
и обеспечивает процесс развития методической зрелости, навыков са-
моорганизации и самоконтроля в учебной профессиональной деятель-
ности. Всё это играет важную роль в становлении специалиста как субъ-
екта профессиональной деятельности, способного проектировать свои 
действия, сопоставлять их с решаемыми задачами и стремиться к са-
моразвитию.

Таким образом, основной особенностью преподавания психологии 
в аэрокосмическом вузе является объяснение студентам возможностей 
использования системных научных психологических знаний, в первую 
очередь — в формировании профессиональных компетенций и в фор-
мировании навыка творческой работы при понимании, рефлексии и 
контроле когнитивных, волевых и эмоциональных процессов. Это име-
ет важность и значение как при изучении всех дисциплин в частности, 
так и при получении образования в целом и формировании професси-
ональной активности личности.
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Исследование ценностных 
ориентаций личности и 
структурные особенности 
межличностных отношений  
в студенческой группе
в статье рассмотрены межличностные и межгрупповые взаимоотношения в сту-
денческих группах и показаны возможности применения методов социометрии, 
ценностных ориентаций и ролевой процедуры в исследовании обучающихся в 
малых группах, их адаптационных возможностей к обучению в университете.
ключевые слова: социометрия; ценностные ориентации; ролевая структура группы; 
внутриличностный конфликт.
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В рамках исследования «Образовательно-регулятивных механизмов 
воспитания ценностных ориентаций студентов РЭУ (на основе ре-
ализации адаптационно-воспитательной деятельности по усвое-

нию корпоративной культуры РЭУ студентами начальных курсов)» была 
разработана модель воспитательной работы в РЭУ имени Г.В. Плехано-
ва [5; 6]. В рамках этой модели была создана Студенческая Психолого-
Аналитическая Служба [2]. Также в рамках гранта был выполнен ряд ис-
следований, направленных на выявление адаптационных возможностей 
студентов, прежде всего начальных курсов, в том числе анализ связей 
ценностных ориентаций членов малой группы (студенческой) с их по-
ложением в системе межличностных отношений (на примере студен-
ческих групп Университета) [1], а также проведены мероприятия спо-
собствующие:

 • позитивному творческому развитию личности всех участников 
образовательного процесса в экономическом вузе [4];

 • развитию умений эффективного взаимодействия, самопозна-
ния и самопонимания, осознания своеобразия собственных 
способностей, интеллектуальных и творческих возможностей 
и др. [3].

объектом исследования является система межличностных от-
ношений членов малой студенческой группы. Предмет исследова-
ния — связь между ценностными структурами членов малой группы и 
структурой их межличностных отношений. В проведённом исследова-
нии нами была выдвинута гипотеза о связи между ценностными струк-
турами членов малой группы и структурой межличностных отношений 
в ней, а именно существование связи ценностных ориентаций с соци-
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ометрическим статусом и особенностями положения студентов в роле-
вой структуре группы.

В исследовании были использованы следующие методики.
1. Методика диагностики межличностных и межгрупповых от-

ношений («социометрия») Дж. Морено. В нашем исследовании эта 
методика использовалась для анализа структуры межличностных 
взаимо-отношений (её социометрического аспекта). Исходя из гипоте-
зы исследования социометрическая анкета состояла из двух вопросов:  
1) с кем бы вы хотели дружить, общаться в вашем коллективе? 2) с кем 
бы вы хотели выполнять совместную работу? В анкете каждый член груп-
пы должен указать своё отношение к другим членам группы по выделен-

ным критериям: с точки зрения совместной работы и дружбы, общения 
в студенческом коллективе. Учитывая форму проведения социометрии 
(параметрическая), каждый испытуемый выбрал только трёх своих од-
нокурсников. При подсчёте баллов первый выбор испытуемого получа-
ет 5 баллов, второй выбор — 4 балла, третий выбор — 3 балла. При 
условии взаимного выбора — сумма баллов удваивается. По получен-
ным баллам строится график, после изучения которого можно выявить 
самых «популярных» членов группы и «отвергаемых», получивших ми-
нимальное количество баллов.

2. Методика «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 
в различных жизненных сферах» (УСЦД) Е.Б. Фанталовой, которая ис-

пользовалась для анализа ценностной струк-
туры группы студентов.

3. Ролевая методика — для изучения ро-
левой структуры (как аспекта межличностных 
взаимоотношений) группы. Нами была разра-
ботана специальная таблица, где по горизон-
тали предложен список ролей, которые мо-
гут выполнять члены студенческого коллек-
тива, а по вертикали — список студенческой 
группы. Ознакомившись с таблицей, испыту-
емый должен присвоить каждому члену кол-
лектива одну или несколько ролей. При этом 
предлагается поставить напротив выбранной 
роли либо знак «+», либо знак «–», в соответ-
ствии с индивидуальной, субъективной оцен-
кой испытуемым модальности той или иной 
роли, которую студент исполняет в своём кол-
лективе. Испытуемый может вписать в пустую 
клетку одну роль, которую он считает недо-
стающей, и пользоваться ею для оценки всех  
одногруппников.

Обработка анкет заключается в подсчёте 
приписанных ролей для каждого испытуемо-
го. При этом учитывается модальность ролей, 
и дополнительно анализируются добавленные 
самими испытуемыми роли. (Примеры ролей 
в анкете: Умник — умничает. Человек, который 
много знает и не пытается этого скрывать; по-
правляет и дополняет преподавателя, делает 
обширные доклады; жаждет признания и наи-
высших оценок своему уму. Остряк — острит. 
Не мыслит дня без шуток и подколов. Внима-
тельно слушает преподавателя, чтобы вовре-
мя заметить оговорку и насмешить окружаю-
щих. Смешить аудиторию — его призвание. 
Работяга — работает. Это та «черепаха», на 
чьей спине стоят слоны, на которых, как из-
вестно, держится успеваемость всей группы. 
Пунктуален и ответственен. Часто его можно 
увидеть в библиотеке. Всегда готов к семина-
рам и контрольным. Душечка — это тот самый 
человек, которого все любят и к которому все 
побегут жаловаться и плакать в жилетку, ко-
торый не забудет про чей-нибудь день рож-
дения и организует поход на дискотеку. Кри-
тик — критикует. Он на слово не верит ниче-
му. Цепляется к мелочам, напоминает о пред-
ыдущих ошибках, сомневается практически во 
всем. Звезда — звездит. И этим все сказано. 
Она (он) лучшая всегда и во всем, это не под-
лежит никакому сомнению. Лидер — душа 
любой компании. В группе, независимо от 
того, любят его или нет, признают его лидер-
ство все. И др.)рис. 2. сводные данные по формальным отношениям внутри студенческой группы (по данным социометрии)

рис. 1. сводные данные по неформальным отношениям в группе студентов (по данным социометрии)
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Испытуемые — студенты 1-го курса университета, обучающиеся 
на факультете менеджмента, очное отделение. В исследовании приня-
ли участие 37 человек, средний возраст которых 18 лет.

Результаты исследования социометрической структуры отображе-
ны на рис. 1 и 2 (данные социометрии).

При анализе социометрической структуры группы было выявле-
но, что явными социометрическими «звёздами» являются 4 человека. 
Три студента с общей суммой баллов в интервале 30–35 и один сту-
дент — явный «лидер» неформальных отношений — с 40–45 балла-
ми. Между тем члены группы не выбирают двух студентов, которые в 
итоге получили 0 баллов. В группу «отвергаемых» 
попадают ещё 4 человека с общей суммой баллов  
от 0 до 5.

Анализ формальных отношений в группе 
позволил выделить явную «звезду» группы, вы-
бираемую для совместной работы, — это сту-
дент, получивший 50 баллов общей суммы. Вто-
рая «звезда» — студент, получивший 43 балла. 
Также высокий балл получили ещё два студен-
та — в интервале от 35 до 40 баллов. При этом 
восемь студентов не получили ни одного соци-
ометрического выбора. Таким образом, в це-
лом социометрическая структура группы харак-
теризуется тем, что в дружбе и совместной ра-
боте студенты единодушно отвергли двух чле-
нов группы. Можно предположить, что это но-
вички, которые ещё не «влились» в коллектив, 
поэтому мы и видим их отвержение группой.  
Безусловной «звездой» группы — и в формаль-
ных, и в неформальных отношениях — стал один 
студент. Кроме того, следует отметить, что в не-
формальных отношениях выборы распределены 
более-менее равномерно, то есть распределе-
ние данных социометрии в неформальной сфе-
ре отношений можно описать как нормальное. 
В формальных же отношениях явно выделяется 
большая группа отвергаемых студентов — око-
ло половины учебной группы. Можно предпо-
ложить, что студенты трезво оценивают возмож-
ности своих коллег в совместной деятельности. 
Между тем в группе в целом существует пози-
тивная эмоциональная атмосфера в неформаль-
ных отношениях.

Проанализировав особенности приписыва-
ния ролей социометрическим «звёздам» и «от-
вергаемым» в сфере формальных и неформаль-
ных отношений, мы выделили следующие аспек-
ты в структуре межличностных отношений в груп-
пе: и «отвергаемым», и «звёздам» часто приписы-
вается роль «как хорошо, что он с нами!», что мож-
но расценить как в целом благоприятные и по-
зитивные отношения внутри группы; нескольким 
«звёздам» была приписана роль «лидера». При-
знанные групповые лидеры есть как в формаль-
ных, так и в неформальных отношениях; при при-
писывании ролей «звёздам» и «отвергаемым» ро-
левой репертуар «звёзд» гораздо разнообразнее, 
то есть первые по сравнению со вторыми получи-
ли больше ролей.

Для анализа ценностной структуры груп-
пы были рассмотрены средние значения цен-
ности и доступности ценностных ориентаций 
(УСЦД); выделены студенты, чья иерархия цен-
ностных ориентаций по каждому показателю ме-
тодики УСЦД (значимость ценностной ориента-

ции, её доступность, расхождение между ценностью и доступностью) 
наиболее приближена и сильно отличается от среднегрупповых зна-
чений. После чего полученные данные были сопоставлены со сред-
ними значениями показателей методики УСЦД. В результате получе-
ны средние значения показателей методики УСЦД, представленные в  
табл. 1.

Результаты анализа схожести ценностных ориентаций студентов 
со среднегрупповыми значениями значимости ценностной ориента-
ции, её доступности и расхождения между ценностью и доступностью 
представлены на рис. 3.

Таблица 1
средние значения ценности и доступности (усЦд)

список ценностных  
ориентаций

среднее значение  
ценности

среднее значение  
доступности

 1.  Активная, деятельная жизнь 3,92 6,54

 2.  Здоровье 6,68 5,70

 3.  Интересная работа 4,92 5,08

 4.  Красота природы и искусства 2,10 6,00

 5.  Любовь 8,70 5,70

 6.  Материально обеспеченная жизнь 5,16 3,27

 7.  Наличие хороших и верных друзей 6,62 6,81

 8.  Уверенность в себе 5,86 5,70

 9.  Познание 4,81 8,22

10.  Свобода как независимость 
         в поступках и действиях 5,35 4,59

11.  Счастливая семейная жизнь 8,08 3,19

12.  Творчество 3,65 5,11

рис. 3. сопоставление значимости ценностных ориентаций студентов с общей системой ценностей

Полужирным шрифтом отмечены самые высокие показатели средних значений; 
курсивом — самые низкие.
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В исследовании были выявлены студенты, иерархия ценностей ко-
торых наиболее близка к среднегрупповым значениям.

Таким образом, в целом ценностная структура группы характери-
зуется тем, что: больше половины студентов разделяет среднегруппо-
вую структуру ценностных ориентаций (то есть отмечается высокая цен-
ность любви и счастливой семейной жизни и малая ценность красоты 
природы и искусства); треть группы считает важными для себя средне-
групповые ценностные ориентации (а именно: наиболее важно позна-
ние, также актуальны, но пока малодоступны счастливая семейная жизнь 
и материально-обеспеченная жизнь); для нескольких студентов макси-
мально актуальны те внутриличностные конфликты, которые являют-
ся среднегрупповыми (недоступная счастливая семейная жизнь и лег-
ко доступная красота природы и искусства); несколько студентов разде-
ляют среднегрупповую иерархию ценностных ориентаций, но для них 
достижение этих ценностей доступно, вследствие чего у них нет вну-
триличностных конфликтов, свойственных группе. Можно предполо-
жить, что это люди, которым доступна счастливая семейная жизнь, так 
как именно эта ценностная ориентация наиболее ценна и наименее до-
ступна (по результатам анализа сравнения средних значений ценности 
и доступности).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для общения 
и дружбы студенты выбирают тех членов группы, для которых высоко 
значима уверенность в себе, кто считает себя физически и психически 
здоровым и для кого отсутствуют материальные затруднения; для вы-
полнения совместной работы студенты выбирают тех, для кого высоко 
значима интересная работа и активная деятельная жизнь. В целом по 
сравнительному анализу структуры ценностных ориентаций и струк-
туры межличностных отношений в группе можно сделать следующие 
выводы.

 • Наибольшая значимость среднегрупповых ценностных ориен-
таций в данной группе сочетается с приписанной ролью «ду-
шечки», причём среди этих студентов половина является со-
циометрическими «звёздами» в сфере неформальных от-
ношений, а вторая половина — «отвергаемые» в сфере 
формальных.

 • Наименьшая доступность среднегрупповых ценностных ори-
ентаций сочетается с отвержением в совместной работе (по 
данным социометрии) и приписыванием следующих ролей: 
«болтун», «нытик», «паникёр», «умник» (по данным роле-
вой методики). Причём приписанные роли имеют негативную  
оценку.

 • Наибольшая доступность среднегрупповых ценностных ори-
ентаций также сочетается с отвержением в сфере формальных 
отношений и следующими приписанными ролями: «остряк», 
«душечка» (положительно оцениваются), «болтун» и «звезда»  
(амбивалентны).

 • Степень конфликтности также связана с межличностными от-
ношениями. Близость степени конфликтности конкретно-
го испытуемого к среднегрупповым значениям этого параме-
тра сочетается со статусом «звезды» в сфере формальных и не-
формальных отношений. При этом приписываются положи-
тельно оцениваемые роли «умника» и «работяги». Не при-
писываются роли «скандалиста», «паникёра», «нытика» и  
«козла отпущения».

Результаты проведённого исследования позволили проанализиро-
вать структуру межличностных отношений в группе и структуру ценност-
ных ориентаций студентов.

Распределение социометрических выборов в сфере формальных 
отношений неравномерное — студентами отвергается около половины 
учебной группы. Можно предположить, что студенты трезво оценива-
ют возможности своих коллег в совместной деятельности. Между тем в 
группе в целом существует позитивная эмоциональная атмосфера в не-
формальных отношениях.

При анализе структуры межличностных отношений в группе можно 
выделить то, что при приписывании ролей «звёздам» и «отвергаемым» 

ролевой репертуар «звёзд» гораздо разнообразнее, то есть первые по 
сравнению со вторыми получили больше ролей. Это можно объяснить 
повышенным вниманием к наиболее выбираемым студентам в сфере 
формальных и неформальных отношений. Роль «козла отпущения» 
приписывается всегда «отвергаемым» во всех сферах общения и ни-
когда — «звёздам». Это подтверждает идею, что происхождение роли 
«козла отпущения» часто вызывается неспособностью членов группы 
интегрировать свои позитивные и негативные качества в целостный и 
приемлемый образ себя. Чтобы разрешить эти внутренние конфлик-
ты, они проецируют свои негативные качества на исполнителя роли  
«козла отпущения». Реализатор этой роли выполняет, таким обра-
зом, полезную для группы функцию, служа объектом эмоциональ-
ной разрядки её членов, но при этом отвергается группой на эмоцио-
нальном уровне. Роль «болтуна» для «отвергаемых» студентов оцени-
вается отрицательно, тогда как для «звёзд» это положительная роль. 
Роль «болтуна» никогда не приписывается «звёздам» в сфере фор-
мальных отношений. Можно предположить, что студенты предпочи-
тают выполнять совместную работу с одногруппниками, которые мо-
гут быть очень общительны в неформальных отношениях, но как толь-
ко дело коснётся выполнения какой-либо работы — про них не ска-
жешь, что они «болтуны». Нескольким «звёздам» приписана роль «ли-
дера». Это ещё раз подтверждает то, что наиболее выбираемые чле-
ны группы не всегда являются признанными лидерами, и наоборот, 
признанные лидеры не всегда популярны среди членов группы. При-
знанные групповые лидеры есть как в формальных, так и в нефор-
мальных отношениях. Представляется важным, что в данной груп-
пе нет «отвергаемых» лидеров, что снижает конфликтность внутри  
группы.

При анализе ценностной структуры группы было выявлено, что 
большая часть студентов разделяет среднегрупповую структуру цен-
ностных ориентаций, то есть отмечается высокая ценность любви и 
счастливой семейной жизни и малая ценность красоты природы и ис-
кусства. Однако наиболее доступной является ценностная ориентация 
«познание», а счастливая семейная жизнь наименее доступна. Следу-
ет заметить, что нам неизвестно, какую счастливую семейную жизнь 
подразумевали испытуемые — жизнь в родительской семье или соб-
ственную неустроенность, но один из выраженных внутриличностных 
конфликтов связан именно с этой ценностной ориентацией. Таким об-
разом, значимость ценностных ориентаций полностью соответствует 
основной задаче возраста — выстраиванию близких отношений. До-
ступность же познания также вполне объяснима основной деятельно-
стью студентов — обучением в вузе. Наибольшее расхождение меж-
ду ценностью и доступностью, то есть выраженный внутриличностный 
конфликт, наблюдается по ценностной ориентации «красота природы 
и искусства». Она мало значима для студентов, но имеет наибольшую 
доступность. Поэтому у студентов может присутствовать ощущение не-
удовлетворённости, ненужности этой жизненной сферы.

При сопоставлении ценностных ориентаций студентов с их социо-
метрическим статусом было выявлено, что для общения и дружбы вы-
бираются те члены группы, для которых высоко значима уверенность в 
себе, кто считает себя физически и психически здоровым и для кого от-
сутствуют материальные затруднения. Для выполнения совместной ра-
боты студенты выбирают тех, для кого высоко значима интересная ра-
бота и активная, деятельная жизнь.

Не было выявлено связи между схожестью индивидуальных цен-
ностных ориентаций со среднегрупповой структурой, с одной стороны, 
и социометрическим статусом — с другой.

При сопоставлении ценностных ориентаций студентов со струк-
турой их межличностных отношений было выявлено, что внутрилич-
ностный конфликт по ценностной ориентации «счастливая семейная 
жизнь» и «красота природы и искусства» сочетается со статусом «звез-
ды» в сфере формальных и неформальных отношений. При этом при-
писываются положительно оцениваемые роли «умника» и «работя-
ги». Не приписываются роли «скандалиста», «паникёра», «нытика» и  
«козла отпущения».
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Наибольшая значимость ценностной ориентации «любовь» и 
«счастливая семейная жизнь» сочетается с ролью «душечки». Причём 
среди этих студентов половина является социометрическими «звёзда-
ми» в сфере неформальных отношений, а вторая половина — «отвер-
гаемые» в сфере формальных.

Полученные результаты в целом подтвердили высказанные гипо-
тезы о связи между ценностными ориентациями членов малой группы 
и их социометрическими статусами и особенностями положения сту-
дентов в ролевой структуре группы.

Результаты эмпирического исследования показали, что цен-
ностная, социометрическая и ролевая структуры связаны между со-
бой, и специальная разработка методик, анализирующих роле-
вую структуру группы с диагностическими целями, могут найти при-
менение при многоуровневом анализе функционирования ма-
лой группы, что необходимо при решении широкого ряда прак-
тических задач работы с малыми группами, в том числе и при вы-
явлении адаптационных возможностей студентов к обучению в  
Университете.
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Интерсубъектные факторы 
статусной позиции подростка с 
инвалидностью в инклюзивной 
ученической группе
в статье содержатся результаты эмпирического исследования факторов, обуслов-
ливающих особенности статусной позиции подростков с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья в инклюзивных ученических группах. ав-
торы проводят исследование на примере 39 инклюзивных классов, где подрост-
ки с инвалидностью занимают благоприятный для их развития статус или небла-
гоприятный. на основе результатов сравнительного анализа показателей уровня 
развития ученических групп авторы приходят к выводу о том, что одним из доми-
нирующих интерсубъектных факторов статуса подростка с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья являются направленность группы и уро-
вень развития в ней открытости и информированности.
ключевые слова: подросток с инвалидностью; статусная позиция; инклюзивная учени-
ческая группа; социально-психологические характеристики группы.
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Одной из актуальных проблем современного российского общества яв-
ляется проблема совершенствования системы инклюзивного образо-
вания, позволяющая реализовать права детей и подростков с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на образова-
ние, труд и интеграцию в социум.

Изменение образовательной парадигмы с позиций развития специ-
ального (коррекционного) образования лиц с ОВЗ, предполагающего изо-
лированное их обучение и группирование по сходным нозологическим при-
знакам, что по своей психологической сути обусловливает формирование 
у них депривированного поведения, на позицию инклюзивного образова-
ния, создающего необходимые условия для преодоления сегрегации инва-
лидов и обучающихся с ОВЗ и обеспечивающего их полноценное развитие, 
с одной стороны, отражает современные тенденции гуманизации общества, 
а с другой — вызывает ряд сложных проблем, от решения которых зависит 
эффективность реализации государственной политики в сфере поддержки 
лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Совершенно очевидно, что для развития системы инклюзивного обра-
зования необходимы научно обоснованные сведения о её эффективности.

Инклюзивное образование отражает современные представления о ре-
ализации в отношении людей с инвалидностью и ОВЗ концепции прав че-
ловека, включающих права на образование и социальную поддержку. В его 

основу заложено международное законодательство, которое, в свою оче-
редь, положило начало разработке и реализации в России соответствую-
щей законодательной базы.

Согласно российскому законодательству, инвалиды, нуждающиеся в 
создании специальных образовательных условий, квалифицируются как 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, что должно быть 
подтверждено психолого-медико-педагогической комиссией [7]. Их общее 
образование, включая среднее, которое преимущественно получают обу-
чающиеся подросткового возраста, осуществляется по адаптированным об-
разовательным программам (ООП) [4], которые разрабатываются образо-
вательными организациями в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. Программа коррекционной работы, от-
носящаяся к содержательному разделу ООП, предполагает комплексное 
психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного про-
цесса и должна учитывать особенности и состояние психического развития 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ [5]. Социально-психологические фе-
номены, обусловленные инвалидностью, имеют много общего для всех ви-
дов нозологий.

Согласно Л.С. Выготскому, любому виду нарушений — сенсорным, 
опорно-двигательным или нарушениям психического развития — сопут-
ствует своего рода «социальный вывих», при котором «дефект означает не 
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только нарушение деятельности ребёнка по отношению к миру физическо-
му, но прежде всего — разрыв, смещение тех систем, которые определяют 
все функции общественного поведения ребёнка» [6].

Вторичные дефекты социальной природы могут быть частично или пол-
ностью предотвращены или компенсированы социальной интеграцией де-
тей и подростков с инвалидностью, формированием у них самих, а также у 
их социального окружения и общества в целом установок на то, что инвалид-
ность не означает недостаточности, дефективности. При этом необходима не 
только их социальная адаптация, но и адаптация социума к их особым по-
требностям, устранение «социальных барьеров», стигматизации и дискри-
минации людей с инвалидностью. Инклюзивное образование — наиболее 
передовая практика обучения подростков с инвалидностью, направленная 
на достижение именно такого результата (Г.И. Ефремова, В.И. Лубовский, 
Н.Н. Малофеев, И.А. Шаповал и др.)

Общение и совместное обучение обучающихся с инвалидностью и их 
условно здоровых сверстников способствует у тех и других более полной ре-
ализации потенциала развития и формированию адекватного социального 
поведения [3]. Это достигается при условии создания инклюзивной учебной 
и социально-психологической среды, основанной на позитивном отноше-
нии к различиям между людьми [1; 2].

В качестве ведущего фактора, которым обусловлены межличностные 
отношения в инклюзивных классах школ, следует отметить, по мнению ряда 
исследователей, совместную деятельность, объединяющую учеников с ин-
валидностью и без неё [2]. В подростковом возрасте ведущей деятельно-
стью становится межличностное общение, тогда как учебная деятельность 
отходит на второй план, поэтому именно особенности межличностных от-
ношений в инклюзивных группах могут определять развитие или редуци-
рование дегенеративных изменений личности подростков с инвалидностью 
(Л.П. Григорьев, В.В. Давыдов, А.И. Каплан, А.Н. Леонтьев, A.B. Петровский, 
Д.Б. Эльконин и др.).

В условиях, когда инклюзивное образование становится реальностью, 
мы полагаем, что особое влияние на характер интрагруппового структури-
рования учебных групп оказывают социально-психологические проблемы 
и особенности интеграции подростков с инвалидностью в массовую обра-
зовательную среду.

В связи с актуальностью проблемы было проведено эмпирическое ис-
следование, ориентированное на выявление интерсубъектных факторов ста-
тусной позиции подростка с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивной учениче-
ской группе. В первую очередь следует остановиться на результатах изуче-
ния степени выраженности коллективистских характеристик группы, достиг-
нутых в процессе её формирования.

С помощью методики социально-психологической самоаттестации 
группы как коллектива Р.С. Немова был определён уровень развития учени-
ческих групп как коллективов.

Было выявлено, что уровень развития коллективистских характеристик 
в инклюзивных ученических группах, где подростки с инвалидностью и ОВЗ 
занимают благоприятную для их развития и интеграции в социум статусную 
позицию, несколько выше, чем в группах, составив-
ших другую исследовательскую выборку.

Достоверно значимые различия между двумя ис-
следовательскими выборками были зафиксированы 
только по показателям открытости группы, её органи-
зованности и информированности.

В целом результаты исследования свидетельству-
ют о том, что инклюзивные ученические группы харак-
теризуются как группы среднего уровня развития кол-
лективистских отношений. Отсутствие достоверно зна-
чимых различий между группами, где подростки с ин-
валидностью и ОВЗ занимают разные статусные пози-
ции, свидетельствует о неоднородности состава этих 
групп (табл. 1).

Благоприятный статус обучающегося с инвалид-
ностью и ОВЗ может быть обусловлен наличием в 
классе такой микрогруппы, где его принимают и ува-

жают. Дружеские отношения с определёнными членами ученического кол-
лектива создают благоприятную социальную ситуацию его дальнейшего раз-
вития. В других же ученических коллективах, в которых подобные микро-
группы отсутствуют или существуют в минимальном количестве, что сви-
детельствует о достаточно высоком уровне развития группы в целом, от-
вергается и не принимается лишь один обучающийся — подросток с ин-
валидностью и ОВЗ. При этом сплочённость группы будет выглядеть как 
достаточно высокая, а вот статусное положение в ней подростка с инвалид- 
ностью — низкое, маргинальное, отвергаемое абсолютным большинством 
членов группы.

Таким образом, фактор развития коллективистских отношений в ин-
клюзивной ученической группе не является доминирующим в становлении 
интрагруппового статуса подростка с инвалидностью и ОВЗ.

Данный вывод подтверждается и результатами однофакторных дис-
персионных анализов, ориентированных на выявление степени влияния 
уровня развития каждой характеристики группы как коллектива на интра-
групповой статус в ней подростков с инвалидностью и ОВЗ. Был зафикси-
рован тот факт, что F-критерий эмпирический меньше, чем F-критерий та-
бличный (стандартный), по таким параметрам, как ответственность (F= 
3,44; Fэмп. < Fст.), коллективизм (F= 4,51; Fэмп. < Fст.), сплочённость 
(F= 2,28; Fэмп. < Fст.), контактность (F= 3,32; Fэмп. < Fст.) и организован-
ность (F= 5,05; Fэмп. < Fст.), что свидетельствует об отсутствии причинно-
следственных связей их с показателями интрагруппового статуса подрост-
ков с инвалидностью и ОВЗ.

Вместе с тем результаты и сравнительного анализа, и корреляционно-
го, и однофакторного дисперсионного анализов позволяют нам говорить 
о том, что открытость группы и уровень её информированности является 
одной из причин принятия или отвержения подростков с инвалидностью и 
ОВЗ другими её членами.

Анализ протоколов исследования показал, что в исследовательской 
выборке, состоящей из таких инклюзивных ученических групп, где подрост-
ки с инвалидностью и ОВЗ имеют благоприятный для своего развития ин-
трагрупповой статус, респонденты чаще, чем в другой выборке, соглаша-
лись с такими высказываниями относительно характеристик их школьного 
класса, как «оказывают помощь и поддержку новичкам группы и членам 
других групп», «делятся опытом работы в группе с новичками», «хорошо 
осведомлены о задачах группы», «считаются с интересами новичков груп-
пы», «знают все как отрицательные, так и положительные стороны группы 
и каждого её члена», «справедливо относятся не только к своим, но и чу-
жим членам группы» и т.д.

Таким образом, одним из доминирующих интерсубъектных факторов 
интрагруппового статуса подростков с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных 
ученических группах является уровень их открытости, то есть характер от-
ношений к новым их членам и уровень доступности важной информации 
о жизнедеятельности группы, о внутригрупповых процессах и явлениях.

На уровне тенденций мы также можем говорить и о наличии опреде-
лённой взаимосвязи между положением подростка с инвалидностью и ОВЗ 

Таблица 1
результаты сравнительного анализа уровня развития коллективистских взаимоотношений 

в инклюзивных ученических классах двух исследовательских групп

Показатели  
коллективистских 

отношений

Благоприятный  
интрагрупповой статус  
подростков с инвалид-

ностью и овЗ

неблагоприятный  
интрагрупповой статус  
подростков с инвалид-

ностью и овЗ

t p

Ответственность 3,6 ± 0,4 2,9 ± 0,3 1,40 > 0,05
Коллективизм 3,4 ± 0,4 3,1 ± 0,3 0,60 > 0,05
Сплочённость 3,6 ± 0,3 3,5 ± 0,4 0,20 > 0,05
Контактность 3,9 ± 0,4 3,7 ± 0,4 0,36 > 0,05
Открытость 4,4 ± 0,5 3,1 ± 0,3 2,24 < 0,05
Организованность 4,0 ± 0,4 2,9 ± 0,3 2,20 < 0,05
Информированность 4,1 ± 0,4 3,0 ± 0,3 2,20 < 0,05
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в инклюзивном классе и способностью самого школьного класса к созда-
нию и изменению своей организационной структуры и взаимоотношений в 
ней, уровнем гибкости ученической группы, её мобильности и адаптивности.

Достаточно интересными являются результаты исследования направ-
ленности изучаемых ученических групп.

Примечательно, что не было выявлено достоверно значимых различий 
между исследуемыми группами по типу их направленности. Однако было 
выявлено, что при условии направленности группы на коммуникационные 
отношения все особенности подростков с инвалидностью и ОВЗ становятся 
практически основным фактором их интрагруппового статуса.

Так, в группах с преобладанием коммуникативной направленности не-
благоприятный интрагрупповой статус подростков с инвалидностью и ОВЗ 
приходится на тех из них, кто характеризуется ярко выраженными эгоцен-
трическими чертами личности, высоким уровнем потребности во всеобщем 
внимании и низким уровнем развития социального интеллекта, включаю-
щего в себя способности к эмпатии и к прогнозированию последствий того 
или иного поведения в межличностном взаимодействии.

В группах же с преобладанием деловой направленности такие качества 
личности не влияют тем не менее на интрагрупповой статус подростков с ин-
валидностью и ОВЗ. Данный факт может свидетельствовать о действии в та-
ких ученических коллективах механизма взаимопомощи и взаимовыручки, 
обусловленного ценностно-ориентационным единством в отношении наце-
ленности большинства обучающихся инклюзивного класса на результат со-
вместной деятельности.

Необходимо также акцентировать внимание на том, что в тех инклю-
зивных ученических коллективах, где доминирует направленность на дело, 
отношение учителя к подросткам с инвалидностью и ОВЗ становится реша-
ющим в общем отношении к ним членов группы.

Результаты сравнительного анализа оценки учителя и его отношения к 
инклюзивному образованию в целом и к подросткам, обучающимся в клас-
се, где учителя выполняют функции классных руководителей, и идентичных 
оценок обучающихся позволяют констатировать тот факт, что данные оценки 
имеют тесную взаимосвязь между собой, причём уровень корреляции до-
статочно высокий (r = 0,632, p < 0,01). В группах же, направленных на уста-
новление гармоничных взаимоотношений в классе, коэффициент корреля-

ции между такими оценками достаточно низкий, что свидетельствует об от-
сутствии взаимосвязи (r = 0,097, p > 0,05).

Результаты исследования отношения подростков с инвалидностью и 
ОВЗ к инклюзивной ученической группе, где они обучаются вместе с нор-
мально развивающимися подростками, в достаточной степени традицион-
ны и подтверждают социально-психологические закономерности, согласно 
которым низкостатусные подростки склонны преувеличивать конфликтность 
ученического класса, тогда как подростки, принимаемые большинством чле-
нов ученических сообществ, напротив, указывают на гармоничность склады-
вающихся в классе межличностных взаимоотношений.

Необходимо остановиться ещё на одном факте, выявленном нами в 
результате проведённого исследования. Речь идёт об изучении межлич-
ностных взаимоотношений, проведённом с помощью методики Е.М. Кру-
товой, Д.Я. Богдановой и В.С. Ивашкина. Было выявлено, что в инклюзив-
ных ученических группах с неблагоприятным статусом подростка с инва-
лидностью и ОВЗ в меньшей степени, чем в других группах, проявляются 
такие характеристики межличностных отношений, как альтруизм (t = 5,67, 
p < 0,001) и ответственность (t = 3,18, p < 0,01). На достоверном уров-
не различий были выявлены различия между данными среднегрупповыми  
показателями.

Учителя в целом склонны преувеличивать положительные стороны 
класса, в котором они выполняют функции классных руководителей. Вме-
сте с тем оценки учителей тех инклюзивных ученических групп, где подрост-
ки с инвалидностью и ОВЗ имеют благоприятный интрагрупповой статус, зна-
чимо выше, чем учителей, работающих в классах с неблагоприятным стату-
сом подростков с особыми потребностями.

Тот же вывод был сделан из результатов анализа частотного распреде-
ления ответов респондентов на вопросы шкалы «Ответственность».

Таким образом, результаты исследования социально-психологических 
характеристик инклюзивных ученических групп, где обучаются подростки 
с инвалидностью и ОВЗ, имеющие благоприятный и неблагоприятный ин-
трагрупповые статусы, свидетельствуют о том, что одним из доминирую-
щих интерсубъектных факторов статуса подростка с инвалидностью и ОВЗ 
является направленность группы и уровень развития в ней открытости и  
информированности.
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Специфика логопедической 
помощи младшим школьникам 
в условиях инклюзивного 
образования
ведущей тенденцией современной системы образования является интеграция и 
инклюзия лиц с особыми образовательными потребностями в среду нормативно 
развивающихся сверстников. особое место среди таких учеников в общеобразо-
вательной школе занимают дети с задержкой психического развития (ЗПр). осу-
ществляя психолого-педагогическое сопровождение детей с отклонениями в раз-
витии, необходимо понимать, насколько уровень развития высших психических 
функций затрудняет обучение младших школьников с ЗПр по общеобразователь-
ным программам, и в соответствии с этими данными строить логопедическую ра-
боту. в статье представлен сравнительный анализ речевых и неречевых психи-
ческих функций, участвующих в становлении письменной речи, учащихся 1−2-х 
классов с задержанным и нормативным психическим развитием. в процессе экс-
периментальной работы были исследованы несколько показателей психорече-
вого развития: импрессивная и экспрессивная речь, моторные и зрительно про-
странственные функции, мнестические процессы. Полученные данные позволили 
обосновать необходимость специальной психокоррекционной работы по преду-
преждению различных видов дисграфий и дислексий у младших школьников с 
ЗПр, интегрированных в общеобразовательную среду.
ключевые слова: задержка психического развития; речевые и неречевые психические 
функции; логопедическая помощь; инклюзивное образование.
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Ведущей тенденцией современной системы образования являет-
ся интеграция и инклюзия лиц с особыми образовательными по-
требностями в среду нормативно развивающихся сверстников. 

Новый подход к организации образования таких детей, по мнению 
Н.Н. Малофеева, вызван к жизни множеством причин, которые мож-
но обозначить как социальный заказ общества и государства, достиг-
шего определённого уровня экономического, правового и культурно-
го развития [5]. В связи с этим возникает необходимость обеспече-

ния специального психолого-педагогического сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями в условиях массовой  
школы.

Практика педагогической работы показывает, что, какой бы диа-
гноз ни был поставлен ребёнку, инклюзивно обучающемуся в общеоб-
разовательной школе, трудности его обучения и социализации связа-
ны в том числе и с проблемами в речевом развитии. Ещё В.И. Лубов-
ский отмечал речевую недостаточность как общую закономерность ано-
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мального развития [2]. Поэтому в условиях инклюзивного образования 
логопедическая помощь младшим школьникам становится необходи-
мой частью специального сопровождения, позволяющего предотвра-
тить или сгладить дисбаланс между процессом обучения и возможно-
стями детей с дизонтогенезами. Осуществляя психолого-педагогическое 
сопровождение детей с отклонениями в развитии, необходимо пони-
мать, насколько уровень развития высших психических функций за-
трудняет обучение младших школьников с ЗПР по общеобразователь-
ным программам, и в соответствии с этим строить логопедическую  
работу.

По данным клинических, психологических и педагогических ис-
следований, дети с задержкой психического развития (ЗПР) составля-
ют 50% неуспевающих учеников младших классов. В настоящее время 
под термином «задержка психического развития» понимается негрубое 
отставание в психическом развитии, которое, с одной стороны, требу-
ет специального коррекционного подхода к обучению ребёнка, с дру-
гой стороны, позволяет — как правило, при наличии этого специаль-
ного подхода — обучаться в общеобразовательной школе. Термин «за-
держка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психическо-
го развития паспортному возрасту ребёнка) и вместе с тем временный 
характер самого отставания, которое преодолевается с возрастом, и тем 
успешнее, чем раньше создаются специальные условия для обучения и 
воспитания этих детей [1; 3; 6; 7].

Проблема школьной неуспеваемости тесно связана с процессом 
формирования письменной речи у младших школьников. Письмо и 
чтение — базовые школьные навыки, без эффективного владения ко-
торыми обучение затруднено или просто невозможно. Это сложней-
шие интегративные навыки, объединяющие в единую структуру дея-
тельности все высшие психические функции. Достаточная сформиро-
ванность речевых и неречевых психических функций позволяет при не-
однородности и значительной вариативности группы детей с ЗПР про-
гнозировать и предупреждать различные виды дисграфий и дислек-
сий у этой категории учащихся. Чтение и письмо, с точки зрения со-
временной отечественной психологии и дефектологии (А.Р. Лурия, Б.Г. 
Ананьев, Р.И. Лалаева и др.), — это осознанные формы речевой дея-
тельности, сложные аналитико-синтетические процессы, в содержа-
ние которых входят слуховая дифференциация звуков, правильность 
их произношения, языковой анализ и синтез, лексико-грамматический 
строй речи, память (слуховая и зрительная), пространственные пред-
ставления и моторные навыки, позволяющие превратить «подле-

жащие написанию оптические знаки-буквы в нужные графические  
начертания» [4].

В соответствии с психологическим содержанием процессов письма 
и чтения, мы решили провести сравнительное изучение уровня речево-
го и психофизического развития учащихся с ЗПР и их нормативно раз-
вивающихся сверстников по следующим показателям.

1. Импрессивная речь (восприятие и дифференциация звуков,  
звукослоговый анализ и синтез).

2. Экспрессивная речь (звукопроизношение, номинативная функ-
ция речи, словообразовательные навыки, грамматическое 
структурирование, связная речь).

3. Моторика (кинестетический, динамический праксис, реципрок-
ная координация).

4. Зрительно-пространственные функции (зрительное воспри-
ятие, ориентация в пространстве, пространственный анализ  
и синтез).

5. Мнестические процессы (слухоречевая и зрительная память).
В диагностических заданиях сочетались традиционные логопеди-

ческие приёмы (Р.И. Лалаева, Т.А. Фотекова) с нейропсихологическими 
и психологическими пробами (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, А.В. Семено-
вич, И.Ф. Марковская, З.М. Дунаева).

После каждой серии проб давалась своя система балльной оцен-
ки с учётом характера, степени тяжести и количества допущенных ре-
бёнком ошибок. Общим для всех проб был трёхбалльный характер 
оценки. Балльные оценки определялись на основе шкалы: 3 балла 
— высокий уровень выполнения проб; 2 балла — средний уровень; 
1 балл — низкий уровень.

Рассмотрим результаты выполнения проб младшими школьника-
ми с ЗПР (ЭГ) и учащимися с нормальным интеллектом (СГ) последова-
тельно по каждому блоку (см. рис. 1).

иМПрессивная речь
Младшие школьники с ЗПР имеют низкий уровень развития им-

прессивной речи: 37 человек (49,1%) — от 1,7 до 2,3 балла и 43 уча-
щихся (50,9%) — ниже 1,6 балла. Средний балл выполнения заданий 
на изучение импрессивной речи составляет 1,75 балла. Наиболее низ-
кие показатели отмечаются при выполнении проб на фонематическое 
восприятие (средний балл — 1,34 балла на дифференциацию зву-
ков речи в слогах и 1,55 балла на дифференциацию звуков речи в сло-
вах и фразах).

Средний балл, оцениваю-
щий выполнение заданий норма-
тивно развивающимися сверстни-
ками, — 2,96 балла. У всех де-
тей СГ выявлен высокий уровень 
сформированности импрессивной 
речи (показатели выше 2,95 бал-
ла). Немного ниже показатели в 
пробах на дифференциацию зву-
ков речи в слогах (средний балл — 
2,91).

Разница в выполнении зада-
ний на исследование импрессив-
ной речи между учащимися с ЗПР и 
нормой составляет 1,21 балла (СГ > 
ЭГ). Наибольшие различия наблю-
даются в состоянии фонематиче-
ского восприятия и дифференци-
ации звуков речи в слогах — раз-
ница 1,57 балла.

ЭксПрессивная речь
Школьники ЭГ показали низ-

кий уровень развития экспрессив-рис. 1.  состояние речевого и психофизического развития учащихся с ЗПр и нормативно развивающихся сверстников (в баллах)
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ной речи — средний балл выполнения 1,84 балла. Самые низкие по-
казатели отмечаются при исследовании сформированности граммати-
ческого строя речи — 1,36 балла. 

Все дети СГ достигли высокого уровня развития экспрессивной 
речи (средний балл — 2,95). Самые низкие показатели у этих детей 
отмечаются во время исследования сформированности связной речи 
(2,89 балла). Лучшие показатели — по состоянию лексического запаса 
и сформированности грамматического строя речи (по 3 балла).

Нарушения звукопроизношения (преимущественно в трудностях 
автоматизации и введения звуков в спонтанную речь) выявлены у 43 
детей (51%) ЭГ.

Слова, обозначающие признаки и свойства предметов, недостаточ-
но представлены в лексике у всех школьников с ЗПР. Выраженные нару-
шения отмечены у 43 учащихся (50%): вербальные парафазии, замена 
слова описанием ситуации или действия, с которым связан обознача-
емый субъект. Наибольшие трудности вызывало у испытуемых нахож-
дение нужного слова при самостоятельном высказывании, при этом их 
пассивный словарный запас содержал данные слова. Словарь детей СГ 
соответствовал возрастной норме.

Недостаточная сформированность грамматического строя речи от-
мечалась у 55 школьников ЭГ (64,7%). Трудности у учащихся с ЗПР вы-
зывало употребление форм родительного падежа множественного чис-
ла и творительного падежа единственного числа. Грамматический строй 
детей СГ соответствовал возрастной норме.

Средний балл выполнения проб на определение сформированно-
сти связной речи учащихся ЭГ — 1,96 балла. У всех младших школь-
ников с ЗПР выявлялись трудности составления рассказа по серии кар-
тин: отсутствие связующих элементов, пофрагментарность изложения, 
изложение событий без обобщающей сюжетной линии, стереотипное 
грамматическое оформление предложений, аграмматизмы, недоста-
точность лексического запаса (длительный период подбора, неадек-
ватные замены слов), неверное раскладывание картинок либо дли-
тельный поиск нужного порядка. При пересказе типичными ошибка-
ми были: отсутствие связности рассказа, переход на описание отдель-
ных деталей. Ни один школьник с ЗПР с данным заданием не справился  
успешно.

В СГ только у 9 учащихся (12%) выявлены нарушения пересказа 
и составления рассказа по сюжетной серии картин, проявляющиеся в 
лексико-грамматической недостаточности, однако смысловая сторона 
соответствовала норме.

Разница в выполнении проб на исследование экспрессивной речи 
между учащимися с ЗПР и нормой составляет 1,11 балла (СГ > ЭГ). Осо-
бенно большие различия наблюдаются в сформированности граммати-
ческого строя речи — разница 1,64 балла.

Моторика
Дети с ЗПР. При выполнении заданий на исследование кинестети-

ческого и динамического праксиса нужное положение руки подбира-
лось путём проб, движения были резко замедленными, отмечалась зер-
кальность, эхопраксии, персеверации движений. Отмечалось наруше-
ние статики, чёткости и динамической координации движений. Сред-
ний балл выполнения всех проб двигательного блока учащимися ЭГ со-
ставил 1,41 балла. Из них 72 человека (84,3% учащихся) получили в 
среднем от 1 до 1,6 балла; 13 человек (15,7% учащихся) — от 1,7 до 
2,3 балла. Особенно низкие показатели (1,28 балла) выявлены при об-
следовании состояния реципрокной координации движений — замед-
лен темп, нарушена плавность, наблюдалось уподобление движений  
обеих рук.

Нормативно развивающиеся сверстники показали хороший уро-
вень сформированности тонкой моторики, быстрые, плавные, коорди-
нированные движения, лёгкую переключаемость двигательного акта. 
Средний балл выполнения — 2,63 балла: 52 человека (72,5% детей) 
получили от 2,4 до 3 баллов, 20 человек (27,5% учащихся) — чуть 
ниже 2,3 балла. Так же как и у учащихся с ЗПР, ниже всего показатели 

сформированности реципрокной координации (средний балл выпол-
нения — 2,52 балла).

Разница в выполнении проб двигательного блока между учащими-
ся с ЗПР и нормой составляет 1,22 балла (СГ > ЭГ). Особенно большие 
различия наблюдаются в состоянии динамического праксиса — разни-
ца 1,36 балла.

Зрительно-Пространственные ФункЦии
Почти у всех школьников с ЗПР выявляются нарушения зрительно-

го восприятия и пространственных представлений (средний балл вы-
полнения — 1,88): 35 детей (41,2%) ЭГ показали от 1,7 до 2,3 бал-
ла в оценке развития зрительно-пространственного блока; 40 учащих-
ся (47%) получили менее 1,7 балла; 10 человек (11,8%) — более 
2,3 балла.

У детей СГ отмечаются преимущественно высокий уровень разви-
тия зрительно-пространственного блока: 50 учащихся (68,6%) показа-
ли более 2,4 балла, 22 человека (31,4%) — от 1,7 до 2,3 балла. Раз-
ница между учащимися с ЗПР и учащимися с нормативным развитием 
составляет 0,65 балла (СГ > ЭГ). 

Качественный анализ выполнения проб учащимися показал, что 
у младших школьников обеих групп лучше развиты пространствен-
ные представления, чем зрительное восприятие предметов и изобра-
жений. Сравнение ошибок, допущенных школьниками ЭГ и СГ, позво-
лило установить ряд отличий. Если у школьников с ЗПР отмечается тен-
денция к инверсии вектора зрительного восприятия, затруднения в опо-
знавании зашумленных и наложенных изображений, то у большинства 
школьников с нормальным интеллектом эти нарушения практически  
не обозначались.

При копировании фигуры Тейлора у детей ЭГ отмечено нару-
шение осознанного восприятия целостного перцептивного поля, по-
фрагментарная стратегия воспроизведения рисунка, множествен-
ные структурно-топологические, реже — координатные ошиб-
ки. Учащиеся СГ при копировании в основном придерживаются де-
дуктивной или (реже) пофрагментарной стратегии воспроизведе-
ния рисунка с осознанным восприятием целостного перцептивного 
поля, правильными координатными и структурно-топологическими  
представлениями.

Мнестические ПроЦессы
Нарушения памяти выявлены у 97% первоклассников с ЗПР и 

70,6% второклассников с нарушенным развитием. Средний балл вы-
полнения всех проб мнестического блока составляет 1,68 балла: 25 уча-
щихся (29,4%) получили ниже 2,3 балла, 52 человека (60,8 %) — ниже 
1,6 балла и 8 школьников ЭГ (9,8%) — 2,5 балла. 

При воспроизведении двух конкурирующих групп слов отмече-
ны: снижение объёма и прочности слухоречевой памяти, «краевые» 
эффекты, влияние интерференции. Типичными для школьников с ЗПР 
были многочисленные литеральные и латеральные парафазии. Пока-
затели развития слухоречевой памяти у детей ЭГ несколько ниже, чем 
зрительной.

Типичными ошибками при воспроизведении фигур были: наруше-
ние порядка, метрические и, реже, структурно-топологические искаже-
ния, реверсии фигур, что свидетельствует о недостаточной сформиро-
ванности пространственных представлений. Показатели развития зри-
тельной памяти у школьников с ЗПР несколько выше, чем слухоречевой, 
однако не достигают нормы.

В СГ нарушения показал только один ребёнок в 1-м классе; во 2-м 
классе нарушений не выявлено — все дети с нормативным развити-
ем имеют высокий уровень сформированности мнестических процес-
сов. Средний балл выполнения проб мнестического блока составля-
ет 2,87 балла.

Разница в выполнении проб мнестического блока между учащи-
мися с ЗПР и нормативным развитием составляет 1,19 балла (СГ > ЭГ). 
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A leading trend of the modern education system is an integration and inclusion of the people with special educational needs into the environment of normative developing 
peers. Children with mental retardation (MR) take a particular place among such pupils in the general comprehensive school. Carrying out psychological and pedagogical 
assistance to the children with developmental disabilities it is necessary to understand how the level of development of higher mental functions hinders learning of young 
schoolchildren with MR in the general curriculum, and build up a speech therapy work in accordance with these data. This article presents a comparative analysis of the 
speech and non-speech mental functions involved in developing written speech for pupils of the 1-st and 2-nd classes with mental retardation and normative development. 
During an experimental work, the authors study several indicators of mental and speech development: impressive and expressive speech, motor and visual spatial functions, 
mnemonic processes. Obtained data allowed substantiating the need of special psychocorrectional work for preventing different types of dysgraphia and dyslexia among 
young schoolchildren with MR integrated into general educational environment.
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Наибольшие различия наблюдаются в состоянии слухоречевой памя-
ти — разница 1,35 балла.

Таким образом, исследование подтвердило, что недоразвитие выс-
ших психических функций и процессов у учащихся с ЗПР приводит к 
большим проблемам при формировании у них навыков чтения и пись-

ма. Целью логопедической работы с данными учащимися в общеобразо-
вательной школе должно быть выявление и коррекция не только речевых 
нарушений у данной категории детей, но и формирование высших пси-
хических функций и процессов, участвующих в становлении письмен-
ной речи. Это и стало следующим этапом экспериментальной работы.
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Возможности использования 
информационных сервисов 
сети Интернет в высшей школе
в статье рассматривается вопрос внедрения и успешного использования инстру-
ментария информационных сервисов сети интернет в образовательном про-
цессе, анализируются результаты опроса преподавателей с целью выявления их 
предпочтений в использовании сервисов интернета в отдельно взятом универси-
тете и приводится обоснование целесообразности разработки и использования 
стратегии социальных сетей в образовательном пространстве самарского госу-
дарственного экономического университета.
ключевые слова: высшее образование; учебный процесс; профессорско-преподава-
тельский состав; информационный сервис сети Интернет; социальные сети; блоги; вики.
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В современном обществе информационные технологии и системы те-
лекоммуникаций стремительно развиваются в разных сферах чело-
веческой деятельности. Однако система образования не успевает за 

переменами в связи с её традиционной ориентацией на старые методы и 
технологии образования. Сегодня мы становимся свидетелями уникаль-
ного процесса для всей мировой системы образования, когда универси-
теты уже не являются исключительно единственными центрами получе-
ния образовательной информации, трансформируясь в образователь-
ную среду генерирования новых знаний и технологий.

В современных условиях для эффективной работы высшей школе 
необходимо использовать технологии, позволяющие работать с инфор-
мацией на более быстром и качественном уровне, планировать работу 
как структурных образовательных подразделений, так и отдельных пре-
подавателей, поддерживать коммуникацию, расширять возможности 
учебной и научной деятельности. С этой задачей в полной мере справ-
ляются информационные сервисы сети Интернет, позволяющие форми-
ровать единое образовательное информационное пространство; соз-
давать открытые и доступные платформы качественных образователь-
ных ресурсов; формировать новую культуру мышления преподавателей 
и студентов, столь необходимую в условиях современного общества.

Безусловно, информационные сервисы сети Интернет не являют-
ся единственным инструментом сетевого обучения, имеющим широ-
кий спектр возможностей и преимуществ. Тем не менее не следует не-
дооценивать их образовательные возможности, а наоборот, необхо-
димо использовать потенциал в современном образовании в полной  
мере.

Интернет изобилует технологическими решениями, однако рассмо-
треть возможности всех информационных сервисов проблематично в 
рамках одной статьи, поэтому ограничимся обзором наиболее востре-
бованных в образовательной среде сервисами и описанием результатов 
опроса, проведённого в Самарском экономическом университете (СГЭУ) 
для выявления наиболее популярных интернет-ресурсов, используе-
мых для учебного процесса среди профессорско-преподавательского 
состава СГЭУ.

соЦиальные сети 
Социально-сетевой сервис является быстрорастущим социально- 

программным обеспечением, которое позволяет людям легко получать 
различный контент и общаться с другими пользователями. Повсемест-
ное использование социальных сетей, а также более широкое распро-
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странение мобильных устройств привело к тому, что социальные сети 
неизбежно стали неотъемлемой частью образовательной среды в выс-
шей школе. Самыми популярными примерами социальных сетей в Рос-
сии являются «ВКонтакте» и Facebook, которые в большей степени вклю-
чены в процессы обучения.

В связи с тем, что социальные сети с каждым днём становятся всё 
более популярными, использование социальных сетей для образова-
тельных целей стало реальностью для многих преподавателей. Соци-
альные сети — это среда обучения, где студенты в основном читают 
или просматривают учебный контент, делятся комментариями или ау-
дио/видеопродуктами собственного производства, при создании кото-
рых студенты применяют те знания, которым научились.

Не следует игнорировать современную тенденцию, которая заклю-
чается в том, что процесс обучения в наши дни происходит не только в 
стенах вуза, но и после аудиторных занятий, а возможно и одновремен-
но, например, в ленте социальной сети Facebook.com или VK.com. В со-
циальной сети студенты чувствуют себя более комфортно, чем, напри-
мер, на площадках, организованных с помощью системы дистанцион-
ного обучения (СДО) Moodle.

Различные виды социальных сетей используются в образовании для 
различных целей: размещения образовательного контента, улучшения 
коммуникации и взаимодействия, для содействия совместной работе 
и групповой работе, для предоставления и получения обратной связи 
как асинхронно, так и синхронно, для совместного использования лю-
бых документов или материалов курса среди участников образователь-
ного процесса. В дополнение к тому, что социальные сети несут обра-
зовательный потенциал, они также помогают студентам адаптировать-
ся к университетской жизни. С другой стороны, социальные сети имеют 
и свои недостатки: переизбыток развлекательной информации, отсут-
ствие жёсткого контроля, игнорирование этических моментов, а также 
неточность содержания [3].

В целом использование в образовательном контексте социальных 
сетей по-прежнему имеет спорный характер и следует учитывать как пре-
имущества, так и недостатки для того, чтобы сделать его более эффек-
тивным как для преподавателей, так и для студентов.

Блоги
Блог — это быстро обновляемый сайт, который позволяет опера-

тивно размещать любую информацию. С каждым годом число блоге-
ров продолжает увеличиваться, и блоги быстро превращаются в по-
лезную форму передачи и получения информации в образователь-
ном учреждении. Благодаря этому инструменту можно легко моти-
вировать и заинтересовывать современного студента образователь-
ным контентом. Блог является не только площадкой для проведения 
дискуссий, обеспечения учебного процесса своевременной и надёж-
ной обратной связью между участниками образовательного процес-
са посредством функции комментариев, но и является идеальной сре-
дой для проектной работы и сотрудничества в рамках проблемного  
обучения.

Тем не менее и блоги могут иметь недостатки, которые заклю-
чаются в том, что отсутствует авторитетный контроль над содержани-
ем. Одна из нерешённых проблем состоит в том, что студенты могут 
легко скопировать информацию из другого интернет-ресурса и ис-
пользовать в блоге, не принимая во внимание наличие авторского  
права.

вики
Вики — это простой инструмент для быстрого создания сайтов без 

профессиональных знаний в области программирования. Такие сайты, 
как правило, необходимы для совместной работы в рамках проекта. 
Они часто используются в образовательных учреждениях, так как прин-
цип открытости редактирования вики-статей изначально закладывает 
огромный образовательный потенциал: исправление ошибок и неточ-
ностей, доработка, улучшение и дополнение материала, возврат к лю-

бой прежней версии статьи. Однако и при использовании вики в обра-
зовательном пространстве есть некоторые проблемы, например, такие 
как необходимость установки специального программного обеспече-
ния, вопросы юридической ответственности, конфиденциальности, ре-
путации и безопасности, точности содержания и надёжности опублико-
ванной информации.

оБлачный сервис Хранения данныХ
Облачный сервис хранения данных, такой как ГуглДиск (Google 

Drive), обеспечивает лёгкую загрузку и совместное использование тек-
стовых документов, презентаций, электронных таблиц, форм для про-
ведения опросов и др. ГуглДиск имеет обширный инструментарий, что-
бы решить основные задачи, которые ставит современный препода-
ватель перед студентом. Следует отметить, что преимущество подоб-
ных веб-приложений перед обычными программами заключено в от-
сутствии привязки к конкретной операционной системе и/или компью-
теру, так как достаточно иметь современный браузер и доступ в Интер-
нет для работы.

Облачные технологии в смешанном обучении обеспечивают 
улучшенную коммуникацию и взаимодействие, а также способствуют 
личностно-ориентированному сотрудничеству в группе. Преподавате-
ли, в свою очередь, могут легко отслеживать прогресс в развитии как 
отдельного студента, так и группы в целом, а кроме того, предоставлять 
обратную связь как синхронно, так и асинхронно.

видеосервис
Следующий класс социального программного обеспечения — 

YouTube. YouTube — это видеосервис, организованный по формату со-
циальной сети. YouTube, как правило, используется в образовании как 
дополнительный, а не основной инструмент.

сервис реального оБщения
Сервис реального общения, такой как Скайп (Skype), — это про-

грамма, позволяющая общаться через сеть Интернет в режиме реально-
го времени, мгновенно обмениваться сообщениями, проводить видео-
конференции. Достаточно часто используется в образовательных целях 
в смешанном и дистанционном обучении.

Активное использование социальных сетей в XXI веке привело к 
тому, что попытки интегрировать их в высшую школу увеличились. В 
этой области исследований до сих пор особое внимание уделялось от-
ношению студентов, а не преподавателей к социальным сетям в обра-
зовательных учреждениях.

В данном исследовании используются материалы опроса на тему 
«Предпочтения ППС СГЭУ в использовании информационных сервисов 
сети Интернет в учебном процессе» (сентябрь 2016), в котором приня-
ли участие 148 преподавателей СГЭУ, имеющих опыт работы в систе-
ме дистанционного обучения и/или в социальных сетях. В исследова-
нии были использованы такие методы, как анкетирование, статистиче-
ская обработка данных, контент-анализ и сравнительный анализ ре-
зультатов. Для проведения опросов с целью сбора данных использо-
вались Google-формы, специализированное программное обеспече-
ние Statistica v6.1.Ru — для обработки результатов, MS Excel — для 
сравнения результатов анкетирования, система ВААЛ — для проведе-
ния контент-анализа.

Для проведения исследования при помощи Google-форм 
разработали анкету, которая была размещена в открытом досту-
пе и передавалась преподавателям СГЭУ через социальные сети 
Facebook и «ВКонтакте», СДО Moodle и электронную почту. Анке-
та включала в себя 3 блока, состоящих из 20 вопросов различно-
го типа: одиночного и множественного выбора, открытой формы  
(эссе).

В первом блоке анализировались ответы, связанные с предпочте-
ниями и причинами использования того или иного сервиса Интернета 
или платформы организации электронного обучения.

Педагогика



89

На вопрос: «Какой сервис Интернета наиболее востребован в учеб-
ном процессе с вашей точки зрения?» представлены следующие ответы:

 • социальные сети — 40%;
 • блоги — 10%;
 • облачный сервис хранения данных — 20%;
 • скайп— 5%;
 • вики — 10%;
 • YouTube — 15%.

Социальные сети набрали наибольший процент, по сравнению с 
другими сервисами Интернета. Как показывают и исследования, и изу-
ченная литература, применение социальных сетей для образовательных 
целей в высшем образовании имеет большой потенциал.

Следующий вопрос: «Какую социальную сеть вы используете в сво-
ей педагогической работе?» определил лидера на рынке социальных се-
тей России.

80% респондентов считают, что наиболее эффективной социаль-
ной сетью для работы со студентами является «ВКонтакте», а 20% вы-
брали Facebook.

На вопрос: «Какой из двух платформ: социальной сети или СДО 
Moodle вы отдаёте предпочтение в учебном процессе?» получены отве-
ты, представленные в процентах от общего количества ответов:

 •  социальные сети — 60%;
 •  СДО Moodle — 30%;
 •  другое — 10%.

Немного большее количество преподавателей готово использо-
вать в образовательном процессе социальные сети, чем СДО Moodle.

Отвечая на вопрос открытого типа: «Почему вы выбираете ту или 
иную платформу (СДО Moodle, социальные сети, другие сайты)?», пре-
подаватели отмечали достоинства той или иной платформы, хотя среди 
этих ответов также встречались такие ответы, как «не знаю».

Метод анализа, применяемый на этом этапе, — контент-анализ. 
В качестве единицы был выбран фрагмент текста, содержащий одно 
объяснение (причину, достоинство) предпочтения той или иной систе-
мы. Далее, согласно семантическому критерию, были сгруппированы по 
категориям найденные единицы. Результаты представлены в табл. 1 и 2.

В качестве самого главного преимущества применения СДО Moodle 
преподаватели отмечают большой потенциал в организации учебно-
го процесса.

Среди преимуществ выделяется прежде всего то, что социальные 
сети — это обычная онлайн-среда обитания студентов. Несомненным 
положительным моментом является то, что студенты позитивно отно-
сятся к социальным сетям и готовы осуществлять учебную деятельность 
с их использованием.

Второй блок вопросов был направлен на сравнение СДО Moodle и 
социальных сетей по 12 критериям (табл. 3).

По мнению преподавателей, социальные сети уступают СДО Moodle 
по воз можностям мотивирования и сосредоточенности студентов. По 
остальным же критериям преподаватели или оценивают выше соци-

альные сети, или уравнивают возможности социальных сетей и СДО 
Moodle [1].

Предпочтения преподавателей по виду контента, размещаемого 
в интернете для учебных целей, представлены в третьем блоке анкеты.

Результаты показали, что 70% представляют учебный материал в 
текстовом формате, 20% — в видеоформате, 10% — аудио. Графи-
ческое представление предпочтений преподавателей по виду контен-
та показано на рис. 1.

Таким образом, в основном ППС СГЭУ предпочитает представлять 
свой учебный материал в текстовом или видео/аудиоформатах. Умест-
но было ожидать подобного результата, так как большинство препода-
вателей используют контент на основе текста, побуждая студентов читать 
пост и обсуждать предложенную тему. Но следует также заметить, что 
предпочтения, с точки зрения вида контента, варьируются в зависимо-
сти от целей, которые преподаватель ставит перед собой. Следователь-
но, можно сделать вывод о том, что, учитывая данный аспект, предпо-
чтительно использовать модель проблемного обучения со студентами.

В рамках проблемного обучения преподаватель не предоставля-
ет готовую информацию, а формулирует проблему для студентов, ста-
вит задачи, задаёт вопросы, тем самым мотивируя их найти решение 
проблемы самостоятельно, изучив соответствующий учебный матери-
ал. Социальные сети могут быть незаменимым инструментом в дан-
ном процессе.

Поэтому почти 80% опрошенных преподавателей предпочитают 
активно использовать презентации в учебном процессе. Технология пре-

Таблица 1
Плюсы использования сдо Moodle

Организация учебного процесса 50%
Интеграция в университет 40%
Отсутствие информации развлекательного характера 10%

Таблица 2
Плюсы использования социальных сетей Таблица 3

сравнение сдо Moodle и социальных сетей по 12 критериям, в %
Среда обитания студентов 40%
Удобный и привычный интерфейс 25%
Оперативность коммуникации 20%
Доступность в любое время 15%

критерий выше в сдо Moodle, 
%

одинаково  
в социальных сетях, %

Мотивация 45 55
Сосредоточенность 62 38
Оперативность 65 35
Удобство системы 20 80
Информативность 43 57
Частота 25 75
Интерактивность 31 69
Комфортность 20 80
Индивидуализация 33 67
Сотрудничество 0 100
Взаимопонимание 0 100
Эмоциональность 0 100

рис. 1.  Предпочтения преподавателей по виду контента учебного материала
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зентации идеально подходит для социальных сетей, таким образом, 
преподаватели могут либо представить онлайн-презентацию, или раз-
местить записанное видео в сети, что является более распространён-
ным вариантом.

Результаты проведённого исследования позволяют выделить ряд 
проблем, возникающих при внедрении и использовании информаци-
онных сервисов, а в частности социальных сетей, в учебный процесс как 
в стенах университета, так и вне его.

Во-первых, не существует какой-либо эффективной модели про-
должения образовательного процесса в социальных сетях, чётких мето-
дик и педагогических рекомендаций с возможностью их применения в 
других учебных заведениях [2]. Результаты исследования показали, что, 
хотя преподаватели и осведомлены о потенциальных преимуществах со-
циальных медиа, в действительности лишь очень немногие преподава-
тели вводят социальные сети в свой учебный процесс. Это объясняется 
тем, что они не знают, как интегрировать социальные сети в образова-
тельный процесс в соответствующем формате, или им не хватает необ-
ходимой информации. Также они не знают, куда в вузе они могли бы об-
ратиться за поддержкой. Существует огромная потребность в дополни-
тельном учебно-методическом ресурсе для преподавателей, на котором 

будет представлена информация, как эффективно интегрировать соот-
ветствующие социальные сети в ту или иную педагогическую ситуацию.

Во-вторых, в ходе исследования было выявлено, что стратегия ис-
пользования социальных сетей в СГЭУ существует только в целях ком-
муникации и рекламы самого образовательного учреждения, а вопросы 
использования социальных сетей в учебном процессе не рассматрива-
ются в должной мере. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
стратегия использования социальных сетей разрабатывается как сред-
ство «веб-присутствия» университета, а не служит поддержкой учеб-
ного процесса.

Для того чтобы устранить перечисленные недостатки, следует про-
должать исследования в данной области. Учитывая вышеобозначенные 
проблемы и результаты нашего исследования, необходимо разработать 
стратегию интеграции социальных сетей в образовательный процесс, ак-
центируя внимание на потенциале социальных сетей для высшего об-
разования. Любой преподаватель может трансформировать традицион-
ный курс под возможности социальных сетей. Новая политика и страте-
гия должны быть разработаны и внедрены в высшей школе, что позво-
лит эффективно использовать инструментарий социальных сетей в об-
разовательном процессе любого вуза.
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Роль воскресной школы 
в духовно-нравственном 
воспитании детей
статья раскрывает значение воскресных школ в россии и их влияние на образо-
вание, развитие и воспитание всех кругов населения, в частности детей, а также 
взаимосвязь школ с институтом семьи. Проводится анализ положения социально-
го развития в современном обществе, состояния семьи как его составной части. в 
статье рассматриваются нововведения в сфере духовного образования и просве-
щения в воскресных школах страны, включающие изменение их статуса и нахож-
дение своего места в ряду иных существующих образовательных учреждений.
ключевые слова: воскресная школа; духовно-нравственное воспитание; просвещение; 
институт семьи; образование.
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В настоящее время — эпоху технического и научного прогресса, ми-
ровой глобализации — необходимо обратить особое внимание на 
сферу образования, тенденции его развития, а также на тесно свя-

занный с ним социальный институт семьи.
Давно установлено, что семья является первоначальным источни-

ком, благодаря которому образуется связь и взаимодействие индиви-
дуума и общества. С помощью семьи человек приобретает понятия о не-
зыблемых и основополагающих жизненных целях, приоритетах и цен-
ностях, правилах поведения в социуме. Именно в институте семьи ре-
бёнок проходит практику жизни и учится применять накопленный лич-
ный опыт, контактировать и соотносить себя с окружающими людьми, 
выстраивать взаимоотношения в существующей действительности. На 
этом пути каждому человеку приходится соотносить своё Я с целым ми-
ром, выстраивать непростую систему «Я и общество», усваивать и осо-
знавать нормы и правила, принятые в нём. Семья стоит на первой сту-
пени социального пьедестала, где родители влияют на развитие своих 
детей как близкие люди первой степени родства. Дети в семье глубоко 
связаны с родителями и стараются во всём уподобляться им, любят своих 
родителей безусловной любовью и привязываются к ним всей душой [6].

Печально осознавать, что некоторые родители не способны оце-
нить в полной мере величину и необычайную значимость ответственно-
сти за становление и создание личности ребёнка. Проявляя не лучшие 
свои качества, они причиняют ему тем самым неизгладимую боль и по-
селяют в нём тревожность, внося в маленькое сердце порой непоправи-
мые искажения. Если любимые люди, отец и мать, причиняют ребёнку 
боль физического или душевного характера, то в ещё неокрепшей пси-
хике возникает деформация основополагающих образований — пси-
хологических, моральных, культурных, вследствие чего возможна необ-
ратимая подмена ценностей [3]. В душе ребёнка возникают негативные 
чувства, имеющие большую силу. Среди них одиночество, ранимость, 
обездоленность. В связи с этим в психике образуется множество отри-
цательных психологических новообразований — накапливаются пере-
живания и ощущение собственной виновности, резко усиливается тре-
вожность, раздражительность и озлобленность, ослабевает внимание, 

появляются сбои работы нервной системы, нарушения памяти и мыш-
ления, падает самооценка, ухудшается взаимодействие со сверстника-
ми [1]. К большому сожалению, в последнее время мы наблюдаем в на-
шей стране весьма затяжной и непростой кризис семьи. Можно заме-
тить, что мы живём в социуме, который в сущности своей является не-
компетентным в области семейной жизни. На данный момент статистика 
говорит нам, что 75% заключённых браков сегодня распадается, а 30% 
детей рождается вне брака [2].

В этой кризисной ситуации всё более важную роль играет деятель-
ность Русской православной церкви, которая во многом берёт на себя 
ответственность за гармоничное развитие семьи, воспитание семейных 
ценностей [5]. Во многих храмах России работают воскресные школы, в 
которых обучаются как дети, так и взрослые. Главная задача воскресной 
школы — приобретение духовных знаний, творческое развитие лично-
сти, а также формирование и развитие христианских семейных ценно-
стей, с помощью которых возможно воспитание духовно здоровой се-
мьи, личности и общества.

Главнейшими темами, к которым обращаются в процессе обучения 
и общения в воскресной школе, являются темы ответственности родите-
лей за воспитание детей, создания в кругу семьи атмосферы любви, до-
верия, взаимного уважения, взаимопомощи. Обучение имеет разносто-
роннюю направленность: образовательную, просветительскую, развива-
ющую и воспитательную в соответствии с преподаваемыми дисциплина-
ми. Условно тематику занятий можно разделить на две группы. В первой 
группе находятся богословские (просветительские, образовательные) 
темы, которые направлены на духовное познание мира. К ним относятся 
такие предметы, как Закон Божий, Основы христианского благочестия, 
История русской и зарубежной церкви и другие. Вторую группу состав-
ляет творческая тематика: музыка или церковное пение (хор), рукоде-
лие, основы изобразительного искусства, а в некоторых школах — исто-
рические бальные танцы, иконопись, вышивание, игра на музыкаль-
ных инструментах, вплоть до создания оркестровых групп разных типов.

Благодаря занятиям в Воскресной школе повышается ответствен-
ность родителей за создание и сохранение брака, семьи, рождение и 
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воспитание детей, а у детей, в свою очередь, воспитывается уважение 
к родителям, почитание взрослых людей, в том числе преподавателей, 
доброе и дружеское отношение к сверстникам и миру в целом [4]. В свя-
зи с этим можно сказать, что воскресная школа существует как церков-
ная организация, духовно просвещающая взрослых и детей и тем соз-
дающая благоприятные социально-психологические условия для фор-
мирования позитивных, эмоционально-тёплых детско-родительских 
взаимоотношений и осуществляющая развитие достойного подраста-
ющего поколения.

В настоящее время в России свыше десяти тысяч воскресных 
школ. Органом управления Русской православной церкви (Священным  
Синодом) 25 декабря 2012 г. был регламентирован перечень докумен-
тов, осуществляющих деятельность воскресных школ Русской право-
славной церкви на территории Российской Федерации. Такая система-
тизация была сделана впервые за всю историю существования воскрес-
ных школ и является значимым шагом в их развитии. Одним из основ-
ных нововведений значится обособленная типология воскресных школ:

 • воскресная учебно-воспитательная группа;
 • воскресная школа, не имеющая статуса юридического лица;
 • центр духовно-нравственного воспитания, являющийся само-

стоятельным юридическим лицом (православные образова-
тельные центры, действующие при крупных приходах, отли-
чающиеся многообразием направлений педагогической дея-
тельности).

Указанные виды воскресных школ, обладая специфическими осо-
бенностями, соответствуют требованиям к материально-техническому 
обеспечению, а также к учебно-воспитательной деятельности (органи-
зации, форме и наполнению программ и др.). Особое место занимает 
центр духовно-нравственного воспитания. Такая воскресная школа про-
ходит государственное лицензирование и приобретает статус учрежде-

ния дополнительного образования. Во многих регионах страны суще-
ствуют воскресные школы, которые получили данный статус путём про-
хождения процесса государственного лицензирования. С помощью го-
сударственного лицензирования воскресные школы активно включают-
ся в учебно-воспитательную работу, получая государственное финанси-
рование, включая и такой его важный аспект, как официальный трудо-
вой педагогический стаж преподавателей [5].

Обратим внимание на основные задачи воскресной школы как 
духовно-нравственной, социокультурной и психологической среды. Вос-
кресная школа направляет учащихся к особому отношению к жизни, её 
ценностям. Взрастить людей неравнодушных, трудолюбивых, способ-
ных к созиданию — вот её главные задачи.

1. Воскресная школа призвана воспитывать у учащихся адекватное 
отношение к объективным трудностям жизни, находить пути их 
решения, творчески мыслить.

2. Воскресная школа способствует духовно-нравственному укре-
плению семьи, восстанавливает единство супругов, детей и ро-
дителей, раскрывает перед ними законы самоотверженной 
любви.

3. Духовно-просвещающая, развивающая и воспитывающая сре-
да воскресной школы является особой творческой атмосфе-
рой, вдохновляющей учеников на здоровый образ жизни как 
физического, так и духовного и душевного характера. Освое-
ние этой новой жизни требует практического опыта, конкрет-
ных действий и поступков учащихся.

Таким образом, в условиях духовно-нравственной атмосфе-
ры, присутствующей в Воскресной школе, может сформироваться и 
по-настоящему раскрыться личность детей, подростков и молодё-
жи, входящих в самостоятельную жизнь в современном российском  
обществе.

thE ROLE OF A SuNdAy SChOOL IN thE SPIRItuAL ANd MORAL EduCAtION OF ChILdREN

M.v. Stepanova 
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This article reveals the importance of Sunday schools in Russia and their influence on education, development and upbringing of all segments of the population, in 
particular children, as well as their relationship with the «family institution». It analyzes the current situation of the social development in the modern society, and the family 
status as its component. The author discusses the innovations in the field of religious education and enlightenment in the Sunday schools of our country, including changing 
their status and finding their place in a number of other existing educational institutions.
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Билингвизм как педагогическое 
направление в современной 
социокультурной ситуации
в статье рассмотрена новая социокультурная ситуация, связанная с обучением в 
школе детей из иноязычной среды. выделены позиции общего билингвизма, ко-
торые необходимо учитывать в педагогических условиях разработки новых ме-
тодик обучения и воспитания. результатом проведённого исследования стало 
обоснование значения эстетического развития детей из разных языковых групп, 
обучающихся в современной школе.
ключевые слова: билингвизм; социально-культурная ситуация; современные школы; 
эстетическое развитие.

е.в. Филиппова

екатерина валерьевна Филиппова — учитель ГБОУ «Школа №121», г. Москва

Двуязычие, как общественно значимое явление, всегда привлекало 
и продолжает привлекать внимание учёных разных отраслей зна-
ний — лингвистов, психологов, социологов, философов, педаго-

гов, историков и других, что объясняется многоаспектностью этого явле-
ния. Обзор научной литературы показывает, что современные работы, 
исследующие билингвизм, разнообразны. Нейролингвистика занима-
ется выявлением природы сосуществования двух языков в мозгу одного 
индивидуума. Психолингвистика делает акцент на изучении механизма 
переключения языковых кодов. Представители социолингвистического 
направления ищут пути решения проблемы национально-русского дву-
язычия на территории России. Исследуется билингвизм и с точки зрения 
адаптации мигрантов в новых социокультурных условиях. Это направ-
ление также связано с педагогическими проблемами.

Необходимо отметить, что несмотря на то, что билингвизм давно 
и активно изучается специалистами разных направлений, данная тема 
весьма актуальна, так как текущая историческая ситуация предлагает но-
вый ракурс её рассмотрения. Исторически билингвизм на территории 
сегодняшней Российской Федерации формировался в этнорегиональ-
ных условиях. В связи с этим основная часть работ по двуязычию рас-
сматривает национально-русский билингвизм, где родной язык является 
доминирующим. При этом основной проблемой, занимающей умы учё-
ных и педагогов 50—80 гг. XX века, было сохранение родного нацио- 
нального языка и обстоятельств, в которых преподавание русского про-
текало бы наиболее эффективно. В условиях отсутствия русскоязычной 
речевой среды сказывалась недооценка родного языка, так как в школах 
он либо отсутствовал (обучение велось только на русском), либо препо-
давался как предмет, что вызывало нарекания со стороны многих спе-
циалистов. По особенностям обучения русскому языку и преподавания 
учебных предметов на нём различались школы с этнически однород-
ным и разнонациональным составом учащихся. Основной проблемой 
того времени было «насаждение» русского языка как государственного 
и боязнь утраты родного национального языка. Специалисты подчёрки-

вали, что преподавание национального языка как предмета при том, что 
единственным языком обучения является русский язык, способно в луч-
шем случае поддержать на определенном уровне компетентность в на-
циональном языке, если она сформировалась стихийно в ходе реальной 
коммуникации ребёнка с окружающими. Исследователи отмечали фор-
мирование у школьников нигилизма по отношению к родному языку и 
культуре своего народа. Кардинальные изменения пришли в педагоги-
ческую практику национальных школ начиная с 90-х гг. прошлого столе-
тия. Практически во всех регионах Российской Федерации стали созда-
ваться условия для изучения родного языка на всех ступенях школьно-
го образования. С тех пор многое изменилось, в том числе и в пробле-
ме билингвизма сместились некоторые акценты.

Сегодня двуязычие — социально значимое явление в России, осо-
бенно в образовательной среде. Россия развивает и расширяет не только 
торговые и производственные международные связи. Она устанавлива-
ет широкие межгосударственные контакты на уровне научных и культур-
ных отношений между разными странами и их народами. Кроме того, 
в XXI в. возросла миграционная активность, миллионы людей прибы-
вают в Россию и, прежде всего, в её столицу. С каждым годом в москов-
ских школах появляется всё большее число детей, для которых русский 
язык является неродным. Таким образом, в государственных учебных 
учреждениях Москвы образовалось полиэтническое и поликультурное 
пространство, основной особенностью которого является большая вари-
ативность родного языка (которым зачастую ребенок владеет не в пол-
ном объёме) и русский язык как иностранный. Многие авторы, изучаю-
щие современную ситуацию в образовательном пространстве в данном 
контексте, подчёркивают, что для таких детей характерно слабое знание 
русского языка, а многие из вновь прибывших не владеют им вообще.

В этих условиях становится актуальной задача формирования актив-
ного двустороннего двуязычия. Это, в свою очередь, выдвигает для неот-
ложного решения ряд проблем теоретического, научно-методического и 
практического характера. В частности, возникают вопросы: что такое би-
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лингвальное образование? Каким образом определить его форму, раз-
работать способы и пути его реализации? Что должно определять содер-
жание билингвального образования в школах, и каким должно быть его 
учебно-методическое обеспечение? Здесь речь идёт уже о внедрении в 
учебный процесс новых педагогических технологий, подготовке педа-
гогических кадров, способных успешно реализовать в процессе обуче-
ния языкам идею формирования и воспитания билингвальной (в идеа-
ле — полилингвальной) личности. На то, что в содержание современ-
ного образования и его организацию полиэтничность России вносит ряд 
объективных сложностей, обратили внимание авторы монографии «Со-
циокультурная детерминация билингвальных коммуникативных затруд-
нений». Они отмечают, что «если образовательное пространство рас-
сматривать как непрерывное, неразрывное множество индивидуаль-
ных форм развития образовательных возможностей, то в полиэтниче-
ском социуме становится очевидной востребованность ещё двух поня-
тий: «полиэтническое образовательное пространство», а также «муль-
тикультурное образовательное пространство», предусматривающее ре-
ализацию потребностей в сохранении и развитии всех существующих в 
данном социуме этнокультур на равных возможностях и правах» [1, c. 
65]. Именно поэтому для современного образовательного пространства 
особую значимость приобретают научно-экспериментальные исследо-
вания возможностей формирования поликультурного сознания лично-
сти и, прежде всего, сегодняшнего школьника.

Интересующий нас аспект билингвизма — это его роль в общем 
развитии ребёнка и развитии его речи, особенно — младшего школь-
ника. Общеизвестно, что речь играет важную роль в становлении пси-
хики ребенка. Она служит средством общения и самопознания, ору-
дием мышления, средством присвоения ребёнком человеческой куль-
туры. В научной педагогической и психологической литературе суще-
ствуют наблюдения о положительных возможностях двуязычия не толь-
ко как развитости языка, но и как основания более успешного обще-
го психического развития. Считается, что полноценное двуязычие по-
ложительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, ана-
лизировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстро-
те реакции, математических навыках и логике. Полноценно развива-
ющиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваи-
вают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки. По-
скольку опыт языкового общения у двуязычного ребёнка намного шире, 
он больше интересуется этимологией слов. Он рано начинает осозна-
вать, что одно и то же понятие можно выразить по-разному на разных  
языках.

К педагогическим направлениям современного билингвизма мож-
но отнести общее и эстетическое. Развивая первое, современной педа-
гогике, на наш взгляд, необходимо всесторонне изучить потенциаль-
ные возможности двуязычных детей и создать методологическую основу 

для работы с постоянно увеличивающейся группой: школьниками, ока-
завшимися вынужденными или добровольными билингвами. Об уни-
кальности эстетического отношения как отношения к жизни вообще пи-
шет А.А. Мелик-Пашаев: «В основе «эстетического» отношения к жиз-
ни лежит «какое-то особое отношение человека к жизни. И это … отно-
шение к жизни надо в первую очередь распознавать, поддерживать и 
развивать» [3, c. 23]. После определения содержания билингвального 
образования в школах важным шагом является разработка его учебно-
методического обеспечения и внедрение в учебный процесс новых пе-
дагогических технологий. В связи с этим становится актуальной подго-
товка педагогических кадров, способных успешно реализовать в процес-
се обучения языкам идею формирования и воспитания билингвальной 
(полилингвальной) личности.

Что касается второго, то в проведённом исследовании особенно-
стей эстетического развития детей-билингвов было доказано, что объ-
единяющим фактором учащихся начальной школы из разных языковых 
групп может быть их эстетическое развитие и воспитание, которые ба-
зируются на общечеловеческих способностях восприятия красоты и гар-
монии. В этом отношении значимым оказываются некоторые позиции 
билингвизма, среди которых можно выделить следующие. По возрасту, 
в котором происходит усвоение второго языка, различают билингвизм 
ранний и поздний. Различают также билингвизм рецептивный (вос-
принимающий), репродуктивный (воспроизводящий) и продуктивный 
(производящий). Оба последних качества, особенно репродуктивный 
билингвизм, сопутствуют эстетическим способностям восприятия мира 
и искусства и их творческого преображения.

Очевидно, что образование, эстетическое развитие и, как резуль-
тат, становление личности современных школьников являются звеньями 
одной цепи. Они зависят не только от внешних факторов, но и от актив-
ного участия самого ребёнка, испытывающего потребность в развитии 
и находящего в самом себе стимулы и мотивы для удовлетворения этой 
потребности. Односторонность рационализованного современного об-
разования, по существу, исключает гармоничность развития ребёнка и 
традиционно ориентирована на узкое развитие интеллекта. По мнению 
А.А. Мелик-Пашаева, опасность такой образовательной тенденции за-
ключается в том, что чем компетентнее бездушный человек, для кото-
рого чужды основные ценности человечества, тем «хуже, тем опаснее 
он будет для общества и себя самого» [2, c. 8]. Развитие эстетического 
потенциала, актуализация заложенных в ребёнке природой способно-
стей и задатков позволяет личности реализоваться не только в школьный 
период, но и на протяжении всей жизни. И одна из наиболее актуаль-
ных задач современного образования — всесторонне изучить, понять 
и создать методологическую основу для работы с постоянно увеличива-
ющейся группой: школьниками, оказавшимися вынужденными или до-
бровольными билингвами.
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importance of aesthetic development of children from different language groups studying in the modern school.

Keywords:  bilingualism; social and cultural situation; modern schools; aesthetic development.



95

Становление образа Я ребёнка 
дошкольного возраста 
средствами художественно-
эстетической деятельности
в статье рассматривается художественно-эстетическая деятельность как инстру-
мент осмысления ребёнком дошкольного возраста своего образа телесного я, 
влияющего на становление личностного я ребёнка, его самоопределение и само-
познание. выявлены предпосылки творческого развития личности ребёнка до-
школьного возраста в художественно-эстетической деятельности.
ключевые слова: образ Я; становление; сопровождение; художественно-эстетическая 
деятельность; ребёнок дошкольного возраста.

е.в. Малютина

Социальный заказ государства в дошкольном образовании направ-
лен на развитие социально активной и ответственной личности ребён-
ка дошкольного возраста, способной к преобразованию окружающего 
мира [9, c. 144], а дошкольное детство является периодом интенсивной 
социализации ребёнка [5, c. 31].

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий 
много лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного 
воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффек-
тивных психолого-педагогических подходов к этому процессу. Иннова-
ции определяют новые методы, формы, средства, технологии, исполь-
зующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ре-
бёнка, на развитие его способностей [3, c. 89–90].

В настоящее время Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования выделяет значимым для 
образовательного процесса в дошкольной образовательной органи-
зации индивидуальную помощь и поддержку растущей личности  
[8, с. 92], а психолого-педагогической практикой на основе научных 
представлений установлено, что проявление творчества в деятельности 
детей дошкольного возраста служит предпосылкой к их дальнейшему  
развитию.

К. Орф считал, что задачи творческого развития личности необхо-
димо решать уже на этапе дошкольного воспитания, поскольку детство 
является оптимальным периодом приобщения ребёнка к прекрасному, 
а, по мнению Е.И. Игнатьева, Л.С. Выготского, И.В. Страхова, Н.А. Вет-
лугиной, С.Н. Обуховой и других учёных, своевременное побуждение 
детей к творческому выполнению действий может оказать значительное 
влияние на жизнедеятельность человека в будущем.

Основываясь на исследованиях отечественной и зарубежной пе-
дагогики и психологии, была проведена исследовательская работа, це-
лью которой являлась разработка условий развития образа Я ребён-
ка дошкольного возраста средствами художественно-эстетической  
деятельности.

Знания ребёнка о внешнем мире и способах его преобразования 
являются не целью, а условием изменения ребёнком самого себя. Од-
ним из существенных факторов, обусловливающих формирование лич-
ности ребёнка дошкольного возраста и характер его развития, является 
процесс становления образа Я. По мнению Н.В. Литвиненко, от педаго-
гического мастерства и от выбранного педагогом стиля взаимодействия 

с детьми зависит не только мотивация детей, но и их отношение к окру-
жающему миру, и отношение к себе [6, с. 102]. 

В работах Т.А. Сваталовой и Г.В. Яковлевой компетенция «создания 
ситуации успеха для каждого ребёнка» [10, с. 88] названа одной из не-
обходимых для педагога дошкольного образования, что весьма актуаль-
но для нашего исследования. В ситуации успеха у ребёнка дошкольно-
го возраста формируется позитивная Я-концепция, являющаяся частью 
образа Я. Реализация данной компетенции в условиях художественно-
эстетической деятельности наиболее эффективна, так как музыка и твор-
чество несут высокую эмоциональную нагрузку, воздействуя на чувствен-
ную сферу ребёнка.

Проблема формирования образа Я давно находится в центре вни-
мания психологов всего мира, которые и по сегодняшний день прово-
дят различные исследования, строят теории, концепции, рассматривая 
образ Я в системе развития самосознания [7, с. 233], поэтому способы 
преобразования себя выдвигаются на передний план.

По мнению А.Г. Гогоберидзе, человек взаимодействует с музыкой, 
использует её для передачи своих настроений и переживаний [2, с. 67]. 
И это происходит с самого раннего детства. Развитие содержания образа 
Я ребёнка дошкольного возраста начинается с использования собствен-
ного тела как «музыкального инструмента», того инструмента, который 
дан каждому от рождения, — со звукового аппарата ребёнка.

Поэтому для детей дошкольного возраста в дошкольной образо-
вательной организации наиболее доступной является художественно-
эстетическая деятельность как способ их взаимодействия с музыкой. По-
следовательность педагогических ситуаций, в которых отрабатывается 
опыт взаимодействия ребёнка дошкольного возраста со своим телом, 
развивается от «простого» к «сложному» в несколько этапов:

 • проживание опыта, описание своих ощущений, возникающих в 
опыте; анализ ощущений (индивидуальный, группой);

 • выбор способов и средств;
 • реализация опыта;
 • анализ результатов и процесса реализации условий;
 • анализ нового уровня собственных жизненных сил ребёнка.

Задача педагога на последнем этапе — поддержка начинаний, по-
мощь в реализации нового уровня жизненных сил ребёнка.

Процесс развития моделей педагогических ситуаций в до-
школьной образовательной организации, подчинённых логике пе-
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редачи управления ситуациями освоения инструментов преобра-
зования себя, есть процесс освоения саморазвития как духовно-
го существа. Логика педагогического процесса в дошкольной обра-
зовательной организации подчиняется четырём взаимосвязанным  
аспектам.

Аспект 1: расширение зоны спонтанного творчества (виды твор-
чества, способы творчества, используемые инструменты творчества).

Аспект 2: освоение ощущений как инструментов творения себя 
(тела, духа, разума) в двух направлениях: а) расширение зоны осозна-
ваемых ощущений (движение от внешних, грубых ощущений к всё бо-
лее тонким ощущениям и энергиям); б) структурирование («квантова-
ние») получаемых ощущений (движения вглубь однажды полученно-
го ощущения).

Аспект 3: расширение банка способов творения себя.
Аспект 4: освоение инструмента самоорганизации в процессах тво-

рения себя, к которым относятся элементы:
 • самоанализа (возможностей тела, духа, разума);
 • самоцелеполагания;
 • самопограммирования;
 • самореализации (осуществления процесса перехода на новый 

уровень образа Я);
 • анализа своей деятельности по достижению целей.

Принципом построения любых опытов является резонанс души на 
элементы и ритм опыта. Шаг за шагом дети в дошкольной образова-
тельной организации учатся не только творить музыку, но и моделиро-
вать, выражая её в материализованной форме (используя тело как «му-
зыкальный инструмент», в живописи и др.).

В ходе педагогического процесса происходит трансформация це-
лей ребёнка дошкольного возраста по становлению собственного обра-
за Я: на начальной ступени он раскрывает перед собой себя как инстру-
мент творчества, а в последующем обнаруживает творчество как есте-
ственное, данное от природы его собственное свойство.

Последовательно ребёнок дошкольного возраста осваивает спо-
собы проектирования и реализации опытов в дошкольной образова-
тельной организации, где художественное, музыкальное и иные виды 
творчества становятся условиями моделирования ситуации творения 
себя. Поэтому модель педагогических ситуаций, завершающих выход 

ребёнка дошкольного возраста на саморазвитие, включает в себя сле-
дующие виды действия:

 • анализ собственных жизненных сил (инструментов, свойств, 
возможностей тела, души, разума);

 • формулирование целей опытов;
 • разработку программы опытов: гипотезы опыта; последова-

тельности действий по проверке гипотезы; описания ожида-
емого результата; описания признаков и критериев достиже-
ния результата.

Освоение ребёнком себя как инструмента творчества — в этом 
заключается цель организации психолого-педагогических условий как 
предпосылки к творческому развитию личности ребёнка дошкольного 
возраста. Обнаруживается веер направлений творения личности ребён-
ка в дошкольной образовательной организации:

 • образование как Путь художника;
 • образование как Путь творения — музыки, танца, театра и пр.;
 • образование как Путь творения отношений («со-» и «взаимо-»);
 • образование как Путь творения себя (своего Тела, Духа и  

Разума).
В психологии понятие «содействие» применяется в контексте со-

действия развитию тех людей, которые имеют какие-либо проблемы, 
как правило, — это либо дети различных возрастных периодов, либо 
люди с ограниченными возможностями. При этом наряду с «содействи-
ем» нередко используются термины «поддержка» и «сопровождение». 
Таким образом, в психологии применение данных терминов оправда-
но в тех условиях, когда обозначается присутствие рядом с объектом со-
действия какого-либо лица, в функции которого входит сопровождение, 
фасилитация и т.п. [1, с. 161].

По мнению Г.Н. Кузнецовой, «сопровождение» применительно к 
педагогическим явлениям может состоять в наиболее полном обеспе-
чении ресурсами человека, реализации его внутреннего потенциала в 
направлении достижения цели личностного и социального развития на 
протяжении жизненного пути [4, с. 66]. Сопровождая художественно-
эстетическую деятельность в дошкольной образовательной организа-
ции, педагог одновременно сопровождает осмысление ребёнком сво-
его образа телесного Я, влияющего на личностное Я, самоопределение 
ребёнка и его самопознание.
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Развитие социокультурных 
инициатив как приоритетное 
направление образовательных 
программ некоммерческих 
организаций: основы и 
перспективы
статья раскрывает актуальные вопросы взаимодействия между государством и 
некоммерческими общественными организациями. автор обращает внимание 
на особенности реализации образовательных программ и поддержки социокуль-
турных инициатив с помощью благотворительных фондов. рассматриваются кон-
кретные примеры результатов такого взаимодействия.
ключевые слова: некоммерческие общественные организации; благотворительные 
фонды; партнёрство; государство; образовательные программы; социокультурные ини-
циативы.
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Значимость усиления взаимодействия между государством и неком-
мерческими общественными организациями (НКО) всё более глу-
боко понимается обществом. Подтверждением этому служат сло-

ва Президента РФ В.В. Путина, сказанные в Послании Федеральному 
собранию 1 декабря 2016 г. [3]. Отдельным пунктом прозвучал призыв 
необходимости поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

Сейчас завершается формирование законодательства об исполни-
телях общественно полезных услуг, которыми могут во многих сферах 
выступать именно некоммерческие организации (НКО).

Одной из таких сфер является социокультурная деятельность, вклю-
чая образовательные и просветительские проекты.

Опыт поддержки социокультурных инициатив и реализации раз-
личных проектов в области образования, в том числе инклюзивного, а 
также в сфере создания социально ориентированного кино, методиче-
ских пособий по профессиональному совершенствованию сотрудников 
детских домов-интернатов и модернизации этих учреждений на осно-
ве Постановления № 481 [4] позволяет заключить, что у НКО есть ряд 
преимуществ, которые помогают развитию общества и повышению ка-
чества образования.

Среди этих преимуществ:
 • вариативность программ, их гибкость, готовность соответство-

вать различным запросам общественных групп;
 • обеспечение доступа к социальным услугам малоимущих  

семей;
 • большой опыт в сфере социальной поддержки;
 • укрепление семейной политики государства за счёт оказания 

адресной социальной помощи нуждающимся и находящимся 
в трудной жизненной ситуации [2].

Кроме того, НКО обладают мощным инновационным потенциалом, 
который позволяет им достаточно оперативно вырабатывать эффектив-
ные механизмы решения самых острых проблем современного обще-
ства. В связи с этим передача социально ориентированным некоммерче-
ским организациям части функций государства в социальной сфере ста-
ла столь востребованной, что НКО постепенно превращаются в действен-
ную силу в формировании и реализации государственной политики.

Что мы вкладываем в представления о «социокультурных  
инициативах»?

Трактовка понятия «социально-культурная инициатива» связана с 
понятиями «культурная деятельность», «социальная работа», «социаль-

оБраЗовательные иниЦиативы нко
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ная педагогика». Таким образом, мы можем определить «социокультур-
ную инициативу» как деятельность некоммерческих общественных ор-
ганизаций, которая направлена на:

1) создание, сохранение, распространение духовных ценностей, 
содержащихся в культуре (в том числе — нематериальном куль-
турном наследии), образовании, и приобщение к ним различ-
ных слоёв населения;

2) оказание помощи отдельным людям, группам или общностям 
в реализации их материальных и духовных потребностей, обе-
спечивающей возможность их полноценного функционирова-
ния в обществе в качестве его субъектов.

Рассмотрим пример социокультурной инициативы, реализуемой 
Благотворительным фондом «Образ жизни» в течение 6 лет (вебсайт: 
smirnovfund.ru) — образовательный проект выездных интегративных 
программ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Некоммерческие общественные организации в своих образова-
тельных проектах прежде всего реализуют цели и задачи, стоящие пе-
ред социальной педагогикой [1]. Конкретными примерами таких про-
ектов являются интегративные выездные программы для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они совместно с 
детьми из полных семей осваивают навыки, помогающие им социализи-
роваться, учатся общаться, узнают об элементарных бытовых вещах, ко-
торые не встречаются им в практике жизни в детском доме.

Такие программы Фонд реализует совместно с другими НКО — это 
не только российские организации, но и зарубежные партнёры. Анали-
зируя результаты реализации программы «Путешариум» (такие выезд-
ные программы объединяли детей из детских домов Смоленской, Ива-
новской, Московской областей и Ставропольского края), мы видим, что 
нам удалось создать удивительную «событийную общность», в которой 
ребята чувствуют себя настоящей командой, поддерживают друг друга, 
несмотря на расстояния и разницу в интересах, целях, уровнях знаний 
и проч. Совместная творческая работа в студиях и мастер-классах про-
граммы позволила участникам найти точки опоры для дружбы и интел-
лектуального взаимодействия.

В разработке выездных программ, которые проходили в Германии, 
Турции, Ставропольском крае, Пскове, Смоленске, мы учитывали поло-
жения теории социального воспитания человека, её направленность на 
жизнестроительство, на подготовку подростков к самореализации в со-
временном обществе, а также культурный контекст тех мест, в которых 
проходила программа.

Так, находясь в г. Пятигорске, участники лагеря принимали участие 
в экскурсиях, подготовленных стажёрами Фонда, которые уже прошли 
несколько программ. Это образовательные экскурсии, квесты, виктори-
ны, соревнования, так или иначе связанные с богатой культурной исто-
рией Кавказа и конкретно Пятигорска.

Следовательно, образовательная программа становилась средой, 
стимулирующей подростков к собственным социокультурным иници-
ативам.

Как известно, социально-культурная деятельность — это интегра-
тивная многофункциональная деятельность, целью которой являются 
организация рационального и содержательного досуга ребят, удовлет-
ворение и развитие их культурных потребностей, создание условий для 
самосовершенствования и любительского творчества в рамках свобод-
ного времени.

Вовлечение подростков в социокультурную деятельность, как по-
казывает практика, весьма эффективно воздействует на их творче-
скую активность и развивает самостоятельность мышления. Мы также 
можем отметить, как имманентно учатся подростки взаимодейство-
вать, управлять, делегировать обязанности, в них растёт социальная  
ответственность.

Считаем также, что выездные интегративные программы для детей-
сирот, глубоко разработанные педагогически и имеющие хорошую ме-
тодическую и материальную поддержку НКО, можно считать одним из 

ключевых направлений для включения НКО в государственную семей-
ную политику. Ведь дети из семей, участвуя в таких программах, приоб-
ретают невероятно важный опыт милосердия, деликатной помощи де-
тям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Следовательно, педагогический потенциал вовлечения подростков 
в социально-культурную деятельность на выездных интегративных про-
граммах заключается в:

 • регулировании процессов социализации и индивидуализации 
подростков;

 • целенаправленном приобщении подростков из разных соци-
альных групп к богатствам культуры, формирование их ценност-
ных ориентаций, росте духовных потребностей;

 • стимулировании социальной активности, инициативы и само-
деятельности в сфере осмысленного культурного досуга, разви-
тии умений рационально, содержательно и разнообразно орга-
низовать своё свободное время в целях постоянного духовного 
самосовершенствования;

 • создании условий для выявления и развития способностей каж-
дого подростка, реализации его творческого потенциала и по-
зитивного самоутверждения.

Подчеркнём, что в основе организации выездных интегративных 
программ лежит субъект-субъектная модель. В соответствии с нею педа-
гоги являются прежде всего компетентными фасилитаторами общения, 
посредниками, стимулирующими активность и самодеятельность каж-
дого из участников выездной программы. Это педагогика сотрудниче-
ства, основанная на принципах совместного движения к цели.

Каковы же наиболее значимые особенности и тенденции, харак-
теризующие выездные интегративные программы как социокультур-
ную инициативу?

Особенно важным представляется изменение отношения к само-
му каникулярному досугу подростков: в выездной программе подростки 
не просто отдыхают (загорают, купаются в море или бассейне, играют в 
спортивные игры, гуляют и т.д.), они продолжают учиться, но делают это, 
отдыхая, то есть играя, творя, самостоятельно инициируя те или иные за-
нятия и их формы. Таким образом, каникулярный досуг освобождается 
от узкоутилитарной ориентации на средства рекреации.

Ещё одним значительным результатом образовательных проек-
тов Фонда является вовлечение современных подростков в волон-
тёрскую деятельность. Это касается и волонтёров-педагогов (про-
ект «Школа благотворительности. Образ жизни»), и волонтёров куль-
туры, и волонтёров, работающих в программах поддержки одиноких  
стариков.

Волонтёрская деятельность требует от подростков определённой 
интеллектуальной и физической активности, готовности делиться сво-
им свободным временем с нуждающимися, с теми, кто оказался, на-
пример, в ситуации одиночества.

Когда мы говорим о подростках, идущих в волонтёры, то имеем в 
виду людей относительно благополучных, образованных, отличающих-
ся достаточно высоким духовным потенциалом. Безусловно, потенци-
ал таких людей очень значителен и тем ценнее, что они готовы раскры-
вать его для очень сложных и требующих терпения, включения, само-
отдачи ситуациях.

В настоящее время существует немало волонтёрских клубов, ко-
манд, клубов по интересам, творческих студий. Волонтёрское движе-
ние развивается, и это отрадно.

Вот почему столь важной задачей работы НКО по поддержке социо-
культурных инициатив в современных условиях является защита прав че-
ловека на доступ к ценностям культуры и образования, на полнокров-
ное участие в общественной жизни и удовлетворение его запросов в со-
циальной сфере. Реализация этих прав является для многих людей од-
ним из условий сохранения их человеческого достоинства и ощущения 
полноты жизни.

В этом контексте суть социальной работы НКО заключается в том, 
что она создаёт условия для достойной жизни каждого человека, содей-
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ствует полноценной социальной жизни, помогает удовлетворить разно-
образные материальные и духовные интересы.

В заключение назовём основные перспективы развития социокуль-
турных инициатив в деятельности НКО:

 • социально ориентированные НКО способны противостоять де-
вальвации культуры, утрате её ценностей, содействуют сохране-
нию культурной преемственности поколений;

 • в своих проектах и программах СО НКО могут обеспечить социо-
культурную защиту права людей на удовлетворение своих ду-
ховных потребностей, на высококачественные образовательные 
услуги и культурный досуг;

 • СО НКО могут также создавать условия для реализации права 
на художественное образование и любительское творчество;

 • СО НКО могут стимулировать развитие общественной активно-
сти и инициативы, оказывать волонтёрским объединениям ком-
петентную и действенную поддержку и помощь;

 • в своей работе СО НКО осуществляют дифференцированный 
подход в работе с различными возрастными и социальными 
группами населения, обеспечивая полноценное раскрытие ин-
теллектуального и культурно-творческого потенциала личности, 
— в том числе это касается инклюзивного образования и «осо-
бых детей», а также людей с ограниченными возможностями.
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Дополнительное 
профессиональное образование 
сотрудников социальной 
сферы: возможности 
привлечения некоммерческих 
общественных организаций  
(на примере проекта «ПРОФЛАБ»)
статья посвящена актуальным вопросам деятельности некоммерческих органи-
заций в сфере дополнительного профессионального образования. автор анали-
зирует нынешнее состояние повышения квалификации сотрудников социаль-
ной сферы, в частности, особенности этой образовательной сферы для сотрудни-
ков центров содействия семейному воспитанию. в статье рассматривается проект 
профессионального совершенствования, созданный на основе взаимодействия 
государственных структур и некоммерческих общественных организаций.
ключевые слова: социальная сфера; профессиональное совершенствование; реформа; 
курсы повышения квалификации; социальный работник; дети-сироты с особенностями 
развития.
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Соответствие компетенций сотрудников учреждений занимаемой 
должности чаще всего зависит от качества их профессионально-
го совершенствования.
В российском законодательстве можно найти определение таким 

категориям, как квалификация работника, профессиональный стандарт, 
переподготовка, повышение квалификации и т.п.

Согласно статье 195.1 Трудового кодекса РФ, под квалификаци-
ей работника понимается уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника [2]. А под профессиональным стан-
дартом — характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определённого вида профессиональной деятельности, в 
том числе выполнения определённой трудовой функции.

В соответствии с нормами распоряжения Правительства РФ  
от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  
[4] в целях реализации Стратегии применяются правовые, организаци-
онно-управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-
экономические и информационные механизмы. Кадровые механиз-
мы включают: подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции работников образования и других социальных сфер деятельно-
сти с детьми в целях обеспечения соответствия их профессиональ-
ной компетентности вызовам современного общества и задачам  
Стратегии.

Постоянное саморазвитие, рост компетентности повышают профес-
сионализм и помогают добиваться высоких результатов, одновременно 
повышая самооценку сотрудников социальной сферы.

Остановимся подробнее на работниках социальной сферы, рабо-
тающих с детьми-сиротами с особенностями развития. Тема повыше-
ния квалификации в этой сфере очень актуальна, в частности, в настоя-
щее время активно осуществляется реформирование организаций для 
детей-сирот, отражающее основы российской Конституции (ст. 21) [1]. 
В связи с этим за сотрудниками данных организаций закрепляются но-
вые функции и задачи, которые требуют приобретения новых навыков 
и знаний. Пункт 55 постановления Правительства РФ от 24.05.2014  
№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-
шихся без попечения родителей» [3] обязывает организации для детей-
сирот обучать своих работников современным технологиям работы по 
комплексной реабилитации и защите прав детей с использованием ре-
сурсов организаций дополнительного профессионального образования, 
образовательных организаций высшего образования и лучшего опы-
та работы организаций для детей-сирот, реализующих инновационные 
программы воспитания, реабилитации и социальной адаптации детей.

Одним из приоритетных направлений некоммерческих об-
щественных организаций является помощь государству в реализа-
ции реформирования социальной сферы. Благотворительный фонд  
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«Образ жизни» совместно с Департаментом труда и социальной за-
щиты населения г. Москвы, ГБУ Центром «Детство» с 2015 г. реали-
зует образовательный проект «ПРОФЛАБ», направленный на профес-
сиональное совершенствование сотрудников центров содействия се-
мейному воспитанию (ЦССВ). Это практикоориентированный курс, 
который затрагивает ключевые вопросы и предлагает эффективные  
решения.

К участию в проекте приглашены: психологи, педагоги, бобат-
терапевты, специалисты в области физической реабилитации, бизнес-
тренеры, социологи. Их опыт позволяет раскрыть для сотрудников 
значимость проходящей реформы, направления в преодолении профес-
сионального выгорания и перспективы личностного и профессионально-
го роста. Программы предназначены не только для сотрудников ЦССВ, 
но и для волонтёров, стремящихся к самореализации в социальной  
работе.

В проект вовлечены сотрудники всех специализаций: руководите-
ли, заместители руководителей, дефектологи, воспитатели, медработ-
ники и т.д. В целом в проект вовлечено более 200 человек в качестве 
участников образовательных курсов, 25 преподавателей — крупней-
ших специалистов в области психологии, педагогики, командообразо-
вания, физической реабилитации, юридических вопросов. Разработа-
на критериально-диагностическая система, на основе которой изучает-
ся эффективность внедрения полученных знаний и навыков в практи-
ку, проводится конкурс самостоятельных проектов, выполненных участ-
никами обучения.

Благодаря подобным курсам повышения квалификации в первую 
очередь меняется подход сотрудников к детям. Очень важно, чтобы об-
становка в учреждении была максимально приближена к домашней, 
чтобы стало нормой умывание детей проточной водой (а не влажными 
салфетками, как это принято в интернатах), еда за столом (пусть этот стол 
при необходимости будет специальным), ежедневные прогулки, обуча-
ющие занятия. А ведь участники курса «ПРОФЛАБ» — это по большей 
части сотрудники отделений «Милосердия» (в них находятся дети с тя-
жёлыми множественными нарушениями развития, в том числе име-
ющие диагноз «тяжёлая или глубокая умственная отсталость», «мно-
жественные поражения опорно-двигательного аппарата» и т.д. — са-

мые «тяжёлые», слабые дети, нуждающиеся в постоянном трудоём-
ком уходе).

Представители Фонда «Образ жизни», преподаватели и волонтё-
ры, включённые в проект, как доказала практика, являются наиболее 
ресурсной группой для взаимодействия с персоналом, работающим с 
детьми, имеющими множественные нарушения развития, проживаю-
щими в ЦССВ. Общение с заинтересованными, как правило, обладаю-
щими большими эмоциональными и профессиональными (препода-
ватели) ресурсами людьми может принести существенную пользу каж-
дому вовлечённому в процесс обучения участнику. Более того, есть уни-
кальная возможность задать давно наболевшие вопросы и получить на 
них конструктивные ответы, схемы взаимодействия с детьми, полез-
ные материалы.

Проведённый в 2016 г. общественный мониторинг организаций 
для детей-сирот, участие в котором принимали и сотрудники Фонда 
«Образ жизни», показал высокую востребованность курсов повышения 
квалификации для сотрудников ЦССВ.

На основе вышеизложенного материала можно сделать следую-
щие выводы.

 • Личностный, гуманистический подход к детям, разъяснение их 
прав, потребностей и возможностей оказывает положительное 
влияние на отношение сотрудников ЦССВ к детям с особенно-
стями развития.

 • Фонд «Образ жизни» — это пример современных некоммер-
ческих организаций, обладающих высокими компетенциями 
в сфере обучения и развития детей, имеющих множественные 
нарушения развития, так как занимается мониторингом сферы, 
входит в общественные советы при органах власти, имеет выхо-
ды на лучших преподавателей.

 • На сегодняшний день запущен процесс разработки профессио-
нальных стандартов для отдельных категорий сотрудников. Со-
трудники Благотворительного фонда «Образ жизни» считают, 
что к разработке этих стандартов необходимо подключать пред-
ставителей некоммерческих организаций, обладающих компе-
тенциями по вопросам повышения квалификации сотрудников 
социальной сферы.

AddItIONAL PROFESSIONAL EduCAtION FOR thE EMPLOyEES OF thE SOCIAL SPhERE: thE POSSIBILIty OF AttRACtINg  
NON-PROFIt PuBLIC ORgANIZAtIONS (ON thE ExAMPLE OF thE PROjECt «PROFLAB»)

A.S. Savelieva 
Deputy director of the Charitable Foundation for Promoting Social and Cultural Initiatives and Guardianship «Lifestyle» 

This article deals with the topical issues of non-profit organizations’ activities in the sphere of additional professional education. The author analyzes the current state 
of advanced training of the social workers, in particular, the features of this educational sphere for the employees of the centers for promoting family education. The paper 
examines the professional development project that is based on the cooperation between the state structures and non-profit public organizations.

Keywords:  social sphere; professional development; reform; advanced training courses; social worker; orphans with disabilities.
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Моделирование развития  
волонтёрского  
педагогического отряда  
в практике  
взаимодействия 
образовательных и 
общественных организаций
социальный образовательный проект «Школа Благотворительности. образ жиз-
ни» имеет четыре ступени, одна из которых является подготовкой волонтёров-
педагогов для реализации более низких ступеней программы. в статье описан как 
сам проект, так и методы работы с волонтёрами, их стимуляции и поощрения.
ключевые слова: волонтёрство; благотворительность; добровольчество; некоммерче-
ские общественные организации; дошкольные образовательные учреждения; педагоги-
ка; методика.
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В Послании президента В.В. Путина Федеральному собранию 2016 
г. было чётко отмечено важным для социального развития направ-
ление взаимодействия государственных учреждений и некоммер-

ческого сектора. В области образования это может быть применимо на 
примере проекта фонда «Школа Благотворительности. Образ Жизни».

Благотворительность является довольно молодым явлением в со-
временной России, поэтому требует особенной поддержки и объясне-
ния. Безопасность детей зависит от их осведомлённости. В связи с чем 
мы считаем, что проект Фонда не только даёт детям знания, полезные 
для развития гуманистического мировоззрения, но и помогает им про-
тивостоять мошенникам, поэтому наши уроки оказываются необходи-
мыми в качестве дополнительного образования.

история воЗникновения Проекта
Проект «Школа Благотворительности. Образ Жизни» создан по 

инициативе частного благотворительного фонда содействия разви-
тию социокультурных инициатив и попечительства «Образ Жизни». В 
2014—2016 гг. этот проект был проведён в 15 московских школах, би-
блиотеках и в рамках программы дополнительного образования Госу-
дарственного Дарвиновского музея, а также в 2 дошкольных учрежде-
ниях. К проекту подключены волонтёры-педагоги из Московского педа-
гогического государственного университета.

Данный проект включает в себя занятия в интерактивной фор-
ме с учётом возрастных особенностей учащихся, которые проводят 

волонтёры-педагоги и специалисты в разных областях социальной сфе-
ры: педагоги, психологи, медицинские работники, журналисты, сотруд-
ники благотворительных организаций.

Проект направлен прежде всего на ознакомление современных 
российских школьников начальных классов с идеями благотворитель-
ности, с различными аспектами социальной поддержки и меценатства.

Основной целью развития социальной ответственности у детей и мо-
лодёжи является идея развития гуманистического мировоззрения и под-
готовки детей и молодёжи к адаптации в обществе на этих позициях [3].

Глобальный взгляд на проблемы современного общества по-
зволяет говорить об острой необходимости в приобщении моло-
дёжи к просветительской деятельности в социальной области [2]. 
А для её осуществления требуется значительная системная рабо-
та по созданию волонтёрского движения с педагогическим укло-
ном. В данной статье мы кратко осветим модель Школы Волонтё-
ров, которая работает в рамках проекта «Школа Благотворительности.  
Образ Жизни».

Задачей этой ступени проекта является подготовка волонтёров-
преподавателей для ведения образовательных проектов программы.

МеХаниЗМы реалиЗаЦии
Школа волонтёров работает в двух направлениях:

 • для старших школьников;
 • для студентов профильных вузов (МПГУ, МГПУ, МППГУ и др.).
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Подобное деление помогает в ситуациях работы с большими шко-
лами — обучение старших школьников, которые, в свою очередь, пре-
подают младшим, помогает создать замкнутый цикл обучения и во-
лонтёрской работы внутри одного образовательного комплекса. Рабо-
та со студентами даёт возможность вести проект в достаточно большом 
количестве школ Москвы и Московской области, а также передавать  
опыт.

Набор в Школу Волонтёров осуществляется постоянно. Но основ-
ное обучение (в него входят лекции, мастер-классы и домашние зада-
ния) проходит два раза в год.

Процесс обучения осуществляется во время шести занятий с пе-
дагогами, психологами, тренерами по командообразованию, специа-
листами из области благотворительности и волонтёрского движения.

Каждое из шести занятий с волонтёрами посвящено отдельной 
теме, которая обязательно пригодится при дальнейшей работе. Вот при-
мерный список тем.

1. Общеисторическая справка о мировой и Российской благотво-
рительности, а также о её современных перспективах развития.

2. Основы методологии современной педагогики.
3. Что такое волонтёрство? Как быть волонтёром? (тренинг от ру-

ководителя волонтёрского движения «Даниловцы» Юрия Бела-
новского).

4. «Добрый урок» в музее русской народной игрушки школы  
№ 875 (педагог М.И. Ерманок).

5. Тренинг «Командообразование».
6. Разбор программы уроков, ситуативные игры, представление 

собственных методических разработок (домашние задания).
Поддерживающие занятия, проводимые регулярно во время рабо-

ты волонтёров, не только помогают им лучше общаться с детьми на уро-
ках, но и развиваться самим. Наши преподаватели создают для них спе-
циальные уроки, в которых через живопись, литературу или музыку ре-
бята учатся понимать и потом рассказывать о сложных жизненных ситу-
ациях, милосердии и помощи другим.

Цель программы: подготовка волонтёров для преподавания в 
«Школе Благотворительности. Образ Жизни», развитие разносторонне 
и гармонически развитой личности, готовой к активной творческой са-
мореализации на основе гуманистического мировоззрения.

Задачи программы:
 • подготовка молодых волонтёров к преподаванию в проектах 

фонда «Образ Жизни»;
 • обеспечение возможности обучающимся раскрыть для себя 

знания о сфере благотворительной деятельности и возможно-
сти самостоятельного проявления в различных формах соци-
альной поддержки;

 • развитие основных ценностных ориентаций; формирование 
жизненно важных умений и навыков социальной адаптации и 
коммуникации;

 • воспитание положительных качеств личности, коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и коммуникатив-
ной деятельности;

 • формирование гуманистических представлений о значимости 
развития социальной сферы, охране окружающей среды;

 • включение в занятия информации из других учебных дисци-
плин и обеспечение взаимодействия базового и дополнитель-
ного образования;

 • создание для обучающихся условий для расширения культур-
ного кругозора, знаний об окружающем мире.

систеМа Поощрения волонтёров
Важной частью работы с волонтёрами является система поощрения. 

По результатам участия в проекте «Школа Благотворительности. Образ 
Жизни» всем успешно прошедшим работу волонтёрам выдаются грамо-
ты, оформляются волонтёрские книжки с записью о проделанной рабо-
те, а также по мере возможностей создаются и поддерживаются отноше-

ния с университетом, который, в свою очередь, поощряет студентов или 
школьников в соответствии со своими возможностями.

реШение воПросов стиМуляЦии и 
ПроФессионального роста волонтёров

В дальнейшем, когда волонтёры приступают к реализации про-
екта, раз в две недели проводятся методические занятия/тренин-
ги со специалистами по затрагиваемым в программе темам. Рабо-
та с волонтёрами проходит по принципу совмещения нескольких  
методик: одна часть занятия лекционная, вторая — практическая (ситу-
ативные игры, мозговые штурмы и т.д.). Это позволяет более наглядно 
демонстрировать волонтёрам, как можно применять полученные зна-
ния на занятиях.

Приведём пример занятия, которое проводят волонтёры в рамках 
проекта «Школа благотворительности. Образ жизни».

урок «БеЗдоМные животные в городе»
Обращение волонтёра-педагога: Здравствуйте, дорогие школьни-

ки. Сегодняшнее наше занятие посвящено проблеме бездомных живот-
ных в городе. Как вы думаете, для собак и кошек жить на улице — это 
нормально?

Вопросы для дискуссии: Почему животные оказываются на ули-
це? Их выбрасывают, они теряются, рождаются на улице. Потому что 
это БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ отношение (необходимо подвести детей к это-
му выводу).

Что с ними происходит после? Их ждут или улица, или приют, или 
дом.

Что такое приют? (можно использовать слайды).
Вопросы по картинке: Хорошо ли им в приюте? Чего им не хватает? 

Едят ли они досыта? На чём спят? Как часто гуляют?
Внимание! Необходимо сделать акцент на наличие большого коли-

чества как щенков, так и взрослых особей породистых собак в приютах 
и подвести детей к мысли, что можно взять щенка любой породы или 
беспородного совершенно бесплатно. ВАЖНО! Когда ты берёшь живот-
ное из приюта, ты СПАСАЕШЬ его жизнь.

Проект ПоМощи БеЗдоМныМ животныМ
Показать слайды о проекте помощи бездомным животным 

IKEA, рассказать о нём (http://veganstvo.info/178-ikea-pomogaet-
bezdomnym-zivotnym-nayti-dom.html).

Игровая ситуация. Дети разбиваются на группы по 3—4 человека 
и придумывают, как они бы могли помогать бездомным животным. На 
обсуждение отводится 5 минут, потом каждая группа представляет свой 
мини-проект. В конце детям предлагается выбрать один проект, самый 
несложный, и попробовать его реализовать.

Внимание волонтёрам-педагогам! Отдельно надо обсудить с уча-
щимися все виды помощи.

 • Любить и заботиться о своём животном. Самое лучшее, что 
можно сделать для животных, — это помочь им не стать без-
домными, не оказаться на улице. Поэтому надо всегда внима-
тельно смотреть за своими собаками/кошками и заботиться  
о них.

 • Стерилизовать своё животное. Стерилизация — небольшая 
операция, которая помешает вашему животному иметь потом-
ство (безопасно и полезно для здоровья). Это простой способ 
ограничения количества животных в городе.

 • Подкормить бездомное животное.
 • Не подходи близко к бездомному животному. Рядом может ока-

заться его потомство, и зверь будет его защищать, или испуга-
ется и начнёт огрызаться.

Рекомендации.
 • Задавать как можно больше вопросов. Урок должен быть не 

лекционный, а дискуссионный. Слушайте ответы и направляй-
те детей.
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Social educational project «School of Charity. Lifestyle» has four stages, one of which is a training of volunteers-teachers for implementing the lower stages of the 
program. This article describes as the project itself, as well as the methods for working with volunteers, their stimulation and incentives.
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 • Будьте доброжелательны. Улыбайтесь! Шутите! Если кто-
то вам мешает — замолчите, сделайте шутливое, иронич-
ное замечание. Ни в коем случае не кричите, не повышай-
те голос, в крайнем случае пересадите хулигана на своё ме-
сто или попросите его помочь вам написать что-то на  
доске.

 • Хвалите детей.
 • Если кто-то пытается рассказать историю о своих добрых де-

лах, а это не вовремя — просите рассказать эту историю вам 
лично после урока.

 • Никогда не стойте на одном месте и по возможности втягивай-
те в общение детей, сидящих на задних рядах, и того, кто вы-

глядит большим аутсайдером (для него такие занятия важнее  
всего).

ЗаклЮчение
В целом мы можем говорить о том, что разработанная модель до-

вольно эффективна и отвечает современным требованиям к програм-
мам дополнительного образования. Мы видим, что в Школу волонтё-
ров вовлекается всё больше социально ответственных студентов, что ка-
чество преподавания на уроках в «Школе благотворительности» растёт и 
что педагогические коллективы образовательных учреждений стремятся 
к участию в этом проекте. Всё это воодушевляет и направляет наши уси-
лия на дальнейшее совершенствование программы.
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Методические аспекты 
приобщения дошкольников 
к социальной активности 
в процессе реализации 
образовательного проекта 
благотворительного фонда
статья посвящена анализу опыта реализации регионального образовательно-
просветительского проекта «Школа благотворительности. образ жизни». раскры-
вается развивающий и воспитательный потенциал авторской методики «театр на 
столе». даются методические рекомендации к работе педагога-волонтёра в до-
школьной образовательной организации.
ключевые слова: эффективные методические рекомендации; педагог-волонтёр; про-
ект; «Школа благотворительности»; «Театр на столе»; социально-нравственные игры.
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На современном этапе политических трансформаций и кризиса в 
глобальном мировом сообществе, когда под воздействием внеш-
них факторов происходит переоценка широкого спектра ценно-

стей, в том числе и в российском социуме, особую значимость приоб-
ретает нравственное воспитание подрастающего поколения.

После проведённых реформ в системе образования, к сожалению, 
можно наблюдать сокращение штата педагогических сотрудников. В до-
школьных образовательных организациях сокращаются (переводятся 
в разряд платных дополнительных услуг) такие специалисты, как стар-
ший воспитатель, психолог, логопед, педагог дополнительного образо-
вания (разные направления), поднимается вопрос о музыкальных ру-
ководителях и воспитателях по физической культуре. При этом массо-
во открывающиеся в дошкольных учреждениях услуги на платной осно-
ве способен обеспечить своему ребёнку не каждый родитель. Таким де-
тям в режиме дня можно рассчитывать только на минимальную сферу 
услуг — присмотр и уход, что ставит под вопрос полноценное и всесто-
роннее развитие ребёнка.

С другой стороны, государство с каждым годом предъявляет всё 
большие требования к образовательным структурам общества в вос-
питании подрастающего поколения. Сохранение уже сложившихся ре-
гиональных традиций и культуры, развитие морально-нравственных 
норм нашего многонационального государства становится делом госу-
дарственной важности. Начинать формирование основ нравственности 
и духовного просвещения необходимо с раннего возраста, а именно с 
детского сада. В концепции Государственной целевой программы раз-
вития образования на 2016—2020 гг. (от 29 декабря 2014 г. № 2765-р,  
г. Москва) предусматривается обновление содержания образования: 
реализация инновационных технологий проектного обучения, создание 
новых моделей, развитие и совершенствование существующих моделей, 
механизмов, образовательных программ, технических средств и техно-
логий в области образования и молодёжной политики.

В связи с этим на повестке дня встаёт вопрос о развитии духов-
ной и нравственной составляющей молодёжи, формировании миро-
ощущения, восприятия традиционной культуры и национальных цен-
ностей. Важно учитывать, что в условиях мегаполиса особенно обостря-
ется опасность агрессивного влияния массовой культуры и моды, ко-
торая, передаваясь от поколения к поколению, может негативно ска-
заться на традиционной системе нравственных стандартов и усто-
ев российского общества, привести к распаду общественных связей и  
традиций [5].

Не потеряться в современном обществе, войти в систему нрав-
ственных отношений и социализироваться молодому поколению мо-
гут помочь новые формы практического взаимодействия образова-
тельных и общественных организаций. Примером такого взаимодей-
ствия уже несколько лет является Благотворительный фонд содействия  
социокультурным инициативам и попечительству «Образ жизни» в рам-
ках регионального образовательно-просветительского проекта «Школа 
благотворительности. Образ жизни» [4]. Автором статьи, как педагогом-
волонтёром, разработан цикл занятий «Приключения в сказочной стра-
не» для детей дошкольного уровня по методике «Театр на столе».

Проект «Школа благотворительности. Образ жизни» — это новый 
подход в системе дополнительного образования, открывающий воз-
можности волонтёрского движения в эффективном решении обозна-
ченной проблемы.

Специфика взаимодействия волонтёрского отряда с дошкольника-
ми, направленная на социализацию детей и способствующая социально-
нравственному воспитанию, создаёт дополнительные предпосылки и 
уникальные возможности для духовно-нравственного, интеллектуаль-
ного и творческого развития детей [3].

Театрализованные представления «Приключения в сказочной стра-
не» проводятся по заранее подготовленному сценарию или литературно-
му сюжету, который ведёт за собой действие сценария. Методика «Театр 
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на столе» может использоваться педагогами-волонтёрами, как при рабо-
те с детьми раннего возраста во время их адаптации к детскому саду, так 
и с детьми, имеющими задержку психического развития или умствен-
ную отсталость. Каждое занятие состоит из двух частей: театрализовано-
игровая постановка («Театр на столе») и продуктивная деятельность (ри-
сование, лепка, аппликация и т.п.).

Реализация на практике регионального образовательно-
просветительского проекта «Школа благотворительности. Образ жиз-
ни» при работе с дошкольниками требует от волонтёра ряда педагоги-
ческих и психологических знаний и обязательного прохождения пред-
варительного обучения.

На примере апробации интегрированных спектаклей программы 
«Приключения в сказочной стране» разработаны основные рекоменда-
ции для педагогов-волонтёров.

1. Нравственное воспитание дошкольников должно осуществлять-
ся эмоционально и духовно готовыми к выполнению добрых дел 
педагогами-волонтёрами.

2. Роль педагога-волонтёра заключается в поэтапном и системати-
ческом проведении занятий, формирующих гуманистические 
воспитательные позиции, при этом он является активным участ-
ником педагогического процесса и выполняет важную функцию 
педагога-наставника.

3. Использование волонтёрским отрядом авторской программы 
«Приключения в сказочной стране» возможно при активной пе-
дагогической позиции волонтёра после обучения в Благотвори-
тельном фонде содействия социально-культурным инициати-
вам и попечительству «Образ жизни».

4. Занятия с нравственной направленностью должны строиться на 
материале, духовно близком и понятном ребёнку-дошкольнику, 
и отражать актуальные для него проблемы, решение которых 
происходит по мере развития сценария. 

5. Методические приёмы должны быть адекватны возрасту ребён-
ка [1]. Поиск нравственного решения, стимулирование само-
оценки, осознание проблемы, поднятой в просмотренном спек-
такле, происходят во время обсуждения содержания и сравни-
тельного анализа поступков разных героев.

6. Логически продуманны оборудование и материал сцена-
рия, чтобы действия героев сказок, упражнения, игры, си-
туации органично вплетались в нить непрерывного учебно-
воспитательного процесса занятия.

7. Обсуждая в течение занятия основные вопросы и проблемы, пе-
дагог должен мотивировать ребёнка на рассмотрение различ-
ных точек зрения, проработка которых ведёт к поиску творче-
ских и нравственных решений, задумок и изобретений.

8. Каждое занятие программы направлено на социально-
нравственное воспитание, формирование эмоционально-
чувственной сферы личности, психологический отклик ребён-
ка и его чувства, которые вызывают главные герои сказок. Чем 
ярче такое воздействие, тем эффективнее педагогический ре-
зультат.

9. В каждое занятие программы включается элемент новизны, 
сюрпризный момент. Это может быть неожиданное эмоцио-
нальное решение со стороны педагога-волонтёра, что позволя-
ет удовлетворить потребность ребёнка в желании увидеть что-то 
новое.

10.  В конце каждого занятия необходимо подвести детей к домаш-
нему заданию, чтобы закрепить пройденный материал. Здесь 
можно попросить воспитателей группы провести беседу на эту 
тему, можно обратиться к семье ребёнка с просьбой изготовить 
какою-нибудь значимую творческую поделку. И на последую-
щих занятиях следует обязательно обсудить с детьми то, что 
было создано, тем самым побуждая каждого ребёнка к систе-
матическому участию в добрых делах.

11.  В конце года провести диагностику и проанализировать пози-
тивные изменения в нравственных представлениях ребёнка об 
окружающем мире [2]. Полученные данные помогут корректи-
ровать новые методы, технологии и подходы для успешной ре-
ализации поставленных задач по формированию базиса нрав-
ственности и культуры подрастающего поколения.

Помочь дошкольникам адаптироваться в сложных условиях глоба-
лизации, интеграции языков и культур, успешно реализовать свои по-
требности в социализации, принять устоявшиеся нравственные нормы 
многонационального общества может волонтёрский педагогический от-
ряд, как новая форма проектной деятельности в современных условиях. 
Процесс самореализации взрослого педагога-волонтёра представляет 
собой для маленького ребёнка важный пример естественного вхожде-
ния в систему сложившихся отношений, создаёт условия для гуманного 
взаимодействия и перехода добрых традиций из поколения в поколе-
ние в самом важном и значимом для каждого человека сообществе — 
в семье. 
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Перспективы развития частно-
государственного партнёрства 
в социальной сфере: формы и 
направления взаимодействия
в статье проведён анализ взаимодействия в социальной сфере органов государ-
ственной власти и представителей формирующегося в россии гражданского об-
щества. рассмотрены возможные формы осуществления такого партнёрства, а 
также законодательные препятствия, мешающие учитывать мнение общества 
при принятии управленческих решений.
ключевые слова: гражданское общество; некоммерческие организации; социальная 
сфера; общественный контроль; общественные советы; управленческие решения.
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В России сегодня происходит активное формирование гражданского 
общества, чему способствует и интенсивное развитие законодатель-
ства в данной сфере. Развитие гражданского общества неуклонно 

ведёт к его включению в решение остро стоящих перед государством за-
дач. Особенно эффективно партнёрство государства и общества разви-
вается в социальной сфере. Это обусловлено, с одной стороны, потреб-
ностью государства в ресурсной поддержке некоммерческих организа-
ций, так как расходов государственного бюджета на социальную поли-
тику недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех нуждающих-
ся в помощи граждан. С другой стороны, социальные проблемы ближе 
и понятней самим некоммерческим организациям, а помогать ближ-
ним — часть природы и культуры самого человека.

Активный рост пассионарности общества за последние 10—15 лет 
проявился в том числе путём создания благотворительных фондов и 
иных некоммерческих организаций, оказывающих помощь различным 
категориям нуждающихся: детям-сиротам и выпускникам организаций 
для детей-сирот; гражданам в трудной жизненной ситуации; людям с 
инвалидностью; гражданам старшего поколения; животным и т.д. Не-
коммерческие организации из жертвователей, оказывающих локаль-
ную адресную помощь, постепенно превращаются в профессиональные 
организации, включающие в себя квалифицированных специалистов, 
разрабатывающие уникальные методики оказания различного рода со-
циальных услуг, обладающие компетенциями для качественной обще-
ственной оценки оказываемых государственными учреждениями услуг 
населению, способные на равных с органами власти обсуждать стоящие 
перед обществом вызовы и проблемы.

Понимание этого, а также признание необходимости поддержки 
таких организаций сложилось также и на высшем государственном уров-
не. Так, в своём ежегодном Послании 1 декабря 2016 г. Президент РФ 
В.В. Путин обратился к Федеральному Собранию РФ с призывом напра-
вить свою деятельность в том числе и на всестороннюю помощь соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, завершить в 
2017 г. формирование законодательства о НКО — исполнителях обще-
ственно полезных услуг [5]. «Особой приметой нашего времени» назвал 
Президент России активную деятельность благотворительных организа-

ций и призвал должностных лиц всех уровней «не прятаться» от инициа-
тивных граждан и организаций, а идти на открытый диалог.

В 2016 г. был утверждён перечень приоритетных для государства 
направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных 
услуг [2], к которым в том числе относится деятельность по оказанию 
социально-педагогических услуг, направленных на профилактику откло-
нений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг; 
деятельность по оказанию социальной помощи детям, в том числе на-
правленную на профилактику социального сиротства и другие виды де-
ятельности. В данной сфере активно участвует и Фонд Владимира Смир-
нова, реализующий образовательные программы в отношении сотруд-
ников организаций для детей-сирот г. Москвы, оказывающий адресную 
помощь различным категориям граждан, участвующий в мероприятиях 
по общественному контролю деятельности организаций для детей-сирот, 
психоневрологических интернатов и т.д.

На данный момент законодательство предусматривает целый ряд 
различных механизмов, позволяющих учитывать мнение представите-
лей гражданского общества при разработке органами власти управлен-
ческих решений. В 2014 г. наконец был принят Федеральный закон «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» [4], легали-
зовавший целый спектр различных форм участия граждан и организа-
ций в осуществлении контроля деятельности органов власти и государ-
ственных организаций, проведении общественных экспертиз проек-
тов нормативных правовых актов, а также общественных обсуждений 
и слушаний. Для учёта мнения независимых специалистов при разра-
ботке проектов нормативных актов созданы специальные ресурсы, на-
пример, портал regulation.gov.ru  — официальный сайт для размеще-
ния информации о подготовке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их об-
щественного обсуждения. На данном портале можно ознакомиться с 
текстом проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых ми-
нистерствами и ведомствами, и направить разработчикам свои замеча-
ния и предложения по проекту.

Кроме того, создан ряд органов и организаций, задачами которых 
является сделать более публичным и прозрачным процесс принятия зна-
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чимых для общества решений. К ним в первую очередь относятся От-
крытое правительство [6], Общественная палата РФ [3], общественные 
палаты субъектов РФ и т.д.

Ещё одним эффективным механизмом партнёрства органов госу-
дарственной власти и социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций являются общественные советы при органах государственной 
власти. Формироваться они начали ещё десять лет назад. Изначально 
совещательные органы создавались при министерствах, федеральных 
службах и агентствах. Однако в настоящее время общественные (экс-
пертные) советы действуют при большинстве органов власти и само-
стоятельных должностных лицах (например, при Уполномоченном по 
правам ребёнка РФ).

Одним из наиболее результативных общественных советов в со-
циальной сфере можно назвать Совет при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, создан-
ный в 2012 г. в целях рассмотрения наиболее важных вопросов в обла-
сти социальной защиты граждан, попавших в трудную жизненную си-
туацию, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, ин-
валидов и иных групп граждан, охраны здоровья граждан и выработке 
предложений по совершенствованию государственной политики в ука-
занной сфере.

Примером эффективного партнёрства социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций и государства в рамках Совета при 
Правительстве РФ является запуск реформы организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и контроль её осу-
ществления. В настоящее время активно осуществляется реформа ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, которая также стала результатом сотрудничества уполномочен-
ных органов государственной власти и некоммерческих организаций. 
После принятия Федерального закона об общественном контроле у не-
коммерческих организаций появилась легальная возможность осущест-
влять общественный контроль за деятельностью социальных учрежде-
ний, которой стали активно пользоваться социально ориентированные 
некоммерческие организации, обладающие необходимыми компетен-
циями. К их числу относится также и Фонд Владимира Смирнова, сей-
час это Благотворительный фонд содействия социокультурным иници-
ативам и попечительству «Образ жизни».

В 2015—2016 гг. Фондом были посещены десятки организаций для 
детей-сирот во многих регионах России, и результаты этих обществен-
ных проверок, представленные на одном из заседаний Совета при Пра-
вительстве РФ в апреле 2016 г., достаточно наглядно продемонстриро-
вали необходимость проведения подобных мероприятий во всех орга-
низациях для детей-сирот в каждом субъекте Российской Федерации. 

Предметом данных общественных проверок стало соблюдение требо-
ваний постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О де-
ятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попече-
ния родителей» [1] в части выполнения предписаний по устройству жи-
лых помещений организаций для детей-сирот, обеспечению семейно-
го типа воспитания проживающих там детей, нацеленности на профи-
лактику социального сиротства, работу с кровными родственниками для 
возвращения ребёнка в семью, а в случае невозможности — обеспече-
ния семейного устройства этого ребёнка и др.

Фонд Владимира Смирнова («Образ жизни») совместно с некото-
рыми другими экспертами — членами Совета при Правительстве РФ, 
специализирующимися в сфере социального сиротства (Благотвори-
тельный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам», РБОО «Центр ле-
чебной педагогики» и др.) принимал участие в разработке методических 
материалов (критериев, методических разъяснений и рекомендаций), 
использовавшихся впоследствии в процедурах общественного контроля.

Результаты указанных мероприятий по общественному контро-
лю привели к внесению изменений в федеральное законодательство 
и нормативные правовые акты субъектов РФ (например, в гг. Москве, 
Санкт-Петербурге и др.).

Удачные примеры партнёрства органов власти и представителей 
гражданского общества в рамках деятельности Совета при Правитель-
стве РФ можно привести также в сфере реформирования психоневро-
логических интернатов, решения вопросов инклюзивного образования 
и многих других.

Однако следует отметить, что сфера выстраивания партнёрских от-
ношений между органами власти и некоммерческими организациями 
и иными представителями гражданского общества в вопросах совмест-
ного решения социальных проблем ещё недостаточно прозрачна, а за-
конодательная база — недостаточно эффективна. В частности, законо-
дательство об общественном контроле не даёт чёткого представления о 
том, в каких случаях органы власти обязаны учитывать результаты обще-
ственных проверок, а в каких — могут только рассматривать предостав-
ленные по результатам проверок замечания и предложения, и в чём раз-
личие между рассмотрением итоговых документов общественной про-
верки и учётом этих документов, если принять во внимание, что данные 
материалы не имеют в отношении органов власти обязательной силы. 
Кроме того, не все общественные советы в соответствии с Федеральным 
законом об основах общественного контроля могут иметь статус субъек-
та общественного контроля. Эти и другие белые пятна в российском за-
конодательстве со временем будут устранены, и есть надежда, что это 
произойдёт при партнёрском взаимодействии общества и государства.
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Одной из важных тенденций в социальной сфере последних лет ста-
ло формирование законодательства и основанной на нём прак-
тики проведения общественного контроля. Правовые основания 

общественного контроля были заложены ещё статьёй 32 Конституции 
Российской Федерации, декларировавшей право граждан на участие 
в управлении делами государства [1]. Однако законопроекту об осно-
вах общественного контроля пришлось пройти немалый путь: прошло 
несколько лет с начала его обсуждения до принятия в 2014 г. Сам по 
себе факт принятия Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный  закон) [2] имеет важнейшее значение, легализуя 
процесс осуществления общественного контроля в различных сферах и 
в первую очередь в таких «закрытых» учреждениях, как психоневроло-
гические интернаты, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и т.д.

Данный Федеральный закон определяет общественный контроль 
как деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемую в 
целях наблюдения за действиями органов и организаций, а также в це-
лях общественной проверки, анализа и общественной оценки издавае-
мых ими актов и принимаемых решений.

Следует отметить, что согласно Федеральному закону перечень 
субъектов общественного контроля является закрытым и не рассматри-
вает граждан и некоммерческие организации в данном качестве. Все ме-
роприятия по общественному контролю должны осуществляться через 
Общественную палату Российской Федерации, общественные палаты 
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, а 

также общественные советы при органах исполнительной власти, учреж-
дённые на федеральном и региональном уровнях [2].

Тем не менее участие некоммерческих организаций в обществен-
ном контроле возможно, и в данной статье речь пойдёт о роли ресурс-
ных центров при некоммерческих организациях в обеспечении обще-
ственного контроля.

Формирование ресурсных центров для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в последние годы идёт активными 
темпами. Следует отметить, что такие центры создаются как при отдельно 
взятых некоммерческих организациях, так и при органах исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации [3].

Работа ресурсного центра не только позволяет помочь некоммер-
ческим организациям в решении тех или иных вопросов, но и помогает 
выявить наиболее проблемные секторы и области при взаимодействии 
с гражданами. Впоследствии это может стать основой для осуществле-
ния общественного контроля в указанной области.

Цели работы ресурсных центров, созданных при некоммерческих 
организациях, как правило, следующие:

•	 оказание	юридической,	информационной	и	других	видов	по-
мощи социально ориентированным некоммерческим организациям и 
их благополучателям;

•	 консолидация	специалистов,	оказывающих	консультации	и	
научно-методическую помощь сотрудникам некоммерческих органи-
заций и работникам социальной сферы.

Помимо этого, сотрудники ресурсных центров аккумулируют важ-
ную информацию о нарушениях прав граждан, обращающихся за по-

Развитие социальной 
поддержки и общественного 
контроля на основе ресурсных 
центров при некоммерческих 
организациях
авторы статьи раскрывают вопрос обеспечения общественного контроля в соци-
альной сфере. Показана роль такой формы социальной поддержки, как ресурс-
ный центр при общественной организации. раскрыты цели и задачи ресурсных 
центров.
ключевые слова: ресурсный центр; общественный контроль; социальная поддержка; 
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мощью. Такая информация является важным источником для субъектов 
общественного контроля, которые могут осуществлять как непосред-
ственную защиту прав граждан, обращаясь в разные государственные 
органы, так и общественный мониторинг, общественные проверки, об-
щественные обсуждения или публичные слушания по заявленной теме.

Примером работы по описанному выше алгоритму является функ-
ционирование ресурсного центра, созданного при Благотворительном 
фонде «Образ жизни». Юрист ресурсного центра предоставляет кон-
сультации и юридическую помощь по вопросам, касающимся защиты 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, людей 
с ограниченными возможностями, а также пожилых людей. При выяв-
лении системных или грубых нарушений, требующих немедленного ре-
агирования, информация о них предоставляется директору фонда, ко-
торая является экспертом Совета при Правительстве Российской Феде-
рации по вопросам попечительства в социальной сфере и может выно-
сить данные вопросы в повестку дня.

Однако действующее законодательство Российской Федерации в 
сфере общественного контроля требует совершенствования в целях обе-
спечения более эффективной его реализации. Так, выше уже указыва-
лось, что перечень субъектов общественного контроля ограничен обще-
ственными палатами и общественными советами при федеральных ор-
ганах исполнительной власти и органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. Таким образом, некоммерческие организа-
ции не могут выступать субъектами общественного контроля, что являет-
ся препятствием для реализации вышеописанной практики участия ре-
сурсных центров в общественном контроле. Кроме того, данная форму-
лировка статьи 9 Федерального закона исключает из перечня субъектов 
общественного контроля общественные советы, созданные при органах 
государственной власти и должностных лицах высокого уровня. Сложи-
лась курьёзная ситуация, при которой общественные советы при феде-
ральных министерствах, а также региональных и органах власти имеют 
статус субъекта общественного контроля, а такие экспертные объеди-
нения, как Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека [5], Совет при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфе-
ре [6], Общественный совет при Уполномоченном при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребёнка [7] не имеют данного статуса, 
так как те органы и должностные лица, при которых они созданы (Пре-
зидент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бёнка), не являются федеральными органами исполнительной власти.  
В настоящее время предпринимаются законодательные попытки расши-
рить перечень субъектов общественного контроля. Однако здесь требу-

ется всё же сохранить разумный баланс, не создавая прямо противопо-
ложной ситуации, при которой статус субъекта смогут получить случай-
ные граждане и организации.

Важно также, чтобы законодательство об общественном контроле 
развивалось путём принятия других необходимых нормативных право-
вых актов, предусмотренных самим же Федеральным законом. В част-
ности, статья 2 Федерального закона предусматривает принятие допол-
нительных специальных федеральных законов об осуществлении об-
щественного контроля в отдельных сферах, например в сфере оказа-
ния психиатрической помощи, в сфере деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и др. При-
нятие данных законов действительно важно, так как каждый из данных 
видов деятельности имеет собственную специфику, которая отражает-
ся и на процедурах общественного контроля. Положительным приме-
ром эффективности данных специальных федеральных законов об об-
щественном контроле является единственный на данный момент специ-
альный закон об общественном контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержания [4].

Федеральное законодательство включает и ряд других положе-
ний, которые могут в определённых случаях создавать потенциальные 
риски для осуществления общественного контроля — в частности, ис-
пользуемые в Федеральном законе формулировки «общественные ин-
тересы», «создание препятствий законной деятельности органов и орга-
низаций» во избежание злоупотреблений со стороны органов и органи-
заций (абз. 13 статьи 10 Федерального закона). Кроме того, Федераль-
ный закон содержит санкционную норму (п. 4 ст. 21), а именно запрет 
общественному инспектору в дальнейшем быть участником обществен-
ной проверки в случае, если он нарушил требования об обоснованно-
сти выводов о результатах общественной проверки, необходимости на-
личия в итоговом документе предложений и рекомендаций. В данном 
случае следует, что, если выводы покажутся недостаточно обоснованны-
ми или не будут содержать рекомендаций, общественному инспектору 
в будущем будет запрещено заниматься общественными проверками. 
В таком случае необходимо точно установить, как доказывается необо-
снованность выводов, в отношении каких будущих проверок будет дей-
ствовать запрет. По конкретному учреждению или в отношении любых 
из них? На какой период времени? Из данной нормы можно предполо-
жить, что запрет бессрочный.

Эти и некоторые другие недостатки Федерального закона могут су-
щественно ограничить возможности некоммерческих организаций при 
оказании ими экспертной (ресурсной) поддержки и требуют доработ-
ки. Однако следует отметить, что в целом законодательство об обще-
ственном контроле в настоящее время развивается достаточно активно.
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Разработка современной 
Концепции преподавания 
предметной области 
«Искусство»: актуальные 
проблемы и перспективы
в статье рассматривается вопрос разработки современной концепции преподава-
ния предметной области «искусство» в общеобразовательной школе. автор под-
черкивает важность обеспечения непрерывности преподавания искусства через 
создание сквозных модулей с возможностями вариативности. Подчёркивая акту-
альность предметов искусства для развития школьников, автор выявляет основ-
ные проблемы художественного образования.
ключевые слова: общеобразовательная школа; предметная область «Искусство»; кон-
цепция преподавания; стратегия развития преподавания; непрерывность предметной 
области; музыка; изобразительное искусство; мировая художественная культура.
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Искусство — особая форма познания, эстетического освоения мира 
и творческого самовыражения человека. Искусство с древнейших 
времён является универсальным средством социализации детей 

и молодёжи, осмысления действительности через художественные об-
разы, способом творческого самовыражения, интегрирующим все виды 
духовной деятельности человека, а также основой формирования худо-
жественных и эстетических потребностей личности. Потенциал искусства 
обусловливает особое внимание к художественному образованию в со-
временной культуре.

Однако в современном образовании выявляются противоречия 
между социальным заказом на воспитание и образование творческой 
личности, способной к саморазвитию и самообучению, знающей и лю-
бящей культуру своего Отечества, и недостаточному вниманию в систе-
ме образования к предметной области «Искусство». А ведь именно эти 
предметы (музыка, изобразительное искусство и мировая художествен-
ная культура) являются тем базисом, на котором строится гармоничная 
личность школьника.

По этой причине сегодня как никогда актуален вопрос разработ-
ки новой Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 
общеобразовательной школе. Безусловно, эта задача многоаспектна, но 
хотелось бы выделить наиболее важные проблемы и перспективы созда-
ния этого столь значимого для художественного образования документа.

Востребованность Концепции в современный период определяется 
проходящим сейчас масштабным процессом реформирования образо-
вания в России. Быстро меняющаяся социальная ситуация, естественно, 
влечёт за собой и изменения в контенте изучаемого материала, в фор-
мах его преподнесения, в отношениях между учителем и учениками.

Так, в настоящее время в области преподавания искусства мы долж-
ны учитывать факторы усиления влияния массовой культуры на созна-
ние и восприятие молодёжи. Например, фактор стихийной музыкальной 
среды оказывает большое влияние на формирование музыкального вку-
са учащихся; рекламные постеры и баннеры влияют на восприятие про-
изведений живописи; блокбастеры не позволяют школьникам научиться 
смотреть серьёзные фильмы и пр. [2]. Сильно изменились и сами ученики. 

Исследователи подчёркивают, что современному поколению свойствен-
ны стремление к новизне, кумиромания, жажда экстравагантности, экс-
клюзивизм, клиповость сознания. Несомненно, что все эти социально-
психологические особенности также надо включать в разработку про-
грамм и педагогических технологий преподавания предметов искусства. 

Востребованность Концепции в современный период определяет-
ся проходящим сейчас масштабным процессом реформирования об-
разования в России [4]. Быстро меняющаяся социальная ситуация, есте-
ственно, влечёт за собой и изменения в контенте изучаемого материа-
ла, в формах его преподнесения, в отношениях между учителем и уче-
никами. Среди базовых оснований концепции важное значение играет 
её ориентация на соответствие ФГОС, представления о необходимости 
повышения роли искусства в образовании [1].

Современная Концепция должна быть направлена на выработку 
стратегии развития преподавания предметной области «Искусство» в 
Российской Федерации в соответствии с вызовами времени и решать 
стратегические задачи преподавания искусства в общеобразовательной 
школе. Необходимо выявить круг проблем, от решения которых зависит 
качество общего художественного образования; определить задачи об-
щего художественного образования на современном этапе и пути их ре-
шения; запланировать основные направления преподавания предмет-
ной области «Искусство»; обозначить новые формы преподавания пред-
метной области «Искусство». Особую важность имеет привлечение вни-
мания общественности и профессионального педагогического сообще-
ства к повышению статуса и престижа общего художественного образо-
вания в виду его значимости и эффективности в духовно-нравственном 
воспитании учащихся, развитии общей культуры, обогащении жизнен-
ного и эмоционально-ценностного опыта, развитии коммуникативных 
качеств, творческого потенциала и здоровьесбережении.

Наиболее важным моментом, который необходимо затронуть в Кон-
цепции, является непрерывность предметной области «Искусство» на 
всех уровнях образования (от 1-го до 11-го класса общеобразовательной 
школы). Следует отметить, что предметная область «Искусство» — един-
ственная предметная область в общем образовании, которая сегодня за-

Художественное оБраЗование



112   3-4/2016

dEvELOPINg thE MOdERN CONCEPt OF tEAChINg thE SuBjECt dOMAIN «ARt»: PRESSINg PROBLEMS ANd PROSPECtS
E.M. Akishina 

PhD in Arts, director of the Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education

This article deals with the issue of developing the modern concept of teaching the subject domain «Art» at the general comprehensive school. The author emphasizes 
the importance of ensuring the continuity of teaching art through the creation of cross-cutting modules with possibilities of variations. Underlining the relevance of art for the 
pupils’ development, the author reveals the basic problems of art education.

Keywords: general comprehensive school; subject domain «Art»; teaching concept; teaching development strategy; continuous of the subject domain; music; fine arts; 
world art culture. 

литература
1. Акишина Е.М. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства в современной 
школе // Педагогика искусства. — 2016. — № 3.  http://www.art-education.ru/electronic-journal/
konceptualnye-podhody-k-prepodavaniyu-predmetov-iskusstva-v-sovremennoy-shkole.
2. Алексеева Л.Л., Олесина Е.П. Современные проблемы преподавания учебных предметов ис-
кусства // Педагогика искусства. — 2016. — № 4.  http://www.art-education.ru/sites/default/files/
journal_pdf/alekseeva_olesina_8-22.pdf.

3. Концептуальные основы модернизации предметной области «Искусство» в современном ин-
формационном обществе. Коллективная монография / Под научн. ред. Е.М. Акишиной, Е.П. Оле-
синой. — М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. 
4. Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016—2020 гг.  http://минобрна-
уки.рф/документы/5930.

канчивается в 7-м классе. Хотя психологи и педагоги в один голос заявля-
ют о важности искусства для становления подростков и молодёжи, пре-
небрежение этими предметами отрицательно влияет на развитие обще-
го уровня культуры и социализации обучающихся, который формирует-
ся через освоение национальных и мировых художественных ценностей.

Обеспечение непрерывности преподавания предметной области 
«Искусство» возможно через создание сквозных модулей с возможно-
стями вариативности с 1-й по 11-й классы: начальное общее образова-
ние: 1—4-е классы — изобразительное искусство и музыка (обязатель-
ные учебные предметы); основное общее образование: 5—7-е классы 
— изобразительное искусство и музыка (обязательные учебные предме-
ты); 8—9-е классы — мировая художественная культура, включая оте-
чественную (обязательный учебный уровень) или изобразительное ис-
кусство и музыка (углубленный уровень); среднее общее образование: 
10—11-е классы — мировая художественная культура (базовый и углу-
бленный уровни).

Особое внимание необходимо обратить на такой важный и недо-
оцененный учебный предмет, как «Мировая художественная культура», 
который раскрывает общие закономерности становления, развития и 
взаимодействия художественных культур как целостной системы, раз-
ных сфер духовной деятельности человечества, а также особенности на-
ционального и регионального искусства на основе изучения отечествен-
ного и мирового искусства (музыка, изобразительное искусство, театр, 
кино- и фотоискусство).

Обобщённо основные положения данной Концепции можно пред-
ставить следующим образом [3].

1. Искусство — пусть опосредованно и не сразу очевидно — ока-
зывает огромное влияние на развитие личности в духовном и 
нравственном аспектах. Недооценка познания ребёнком мира 
через художественное творчество приводит впоследствии к не-
обратимым и опасным изменениям в духовном мире лично-
сти, к очерствению, равнодушию, отсутствию чётких ценност-
ных ориентаций.

2. Представления об уроке искусства как целостном процессе, в 
котором педагог решает задачу заинтересовать детей высоко-
художественными произведениями в процессе активного вза-
имодействия с ними. На этом уроке есть возможности приме-
нять те технологии и системы творческого развития детей, ко-
торые отвечают профессиональным предпочтениям учителя.

3.  Необходимость усиления внимания к потенциалу использова-
ния информационно-коммуникационных технологий, дистан-
ционного дополнительного обучения и, соответственно, значи-
мости опоры на инновационные программы и методики.

4. Художественное образование должно учитывать существующие 
традиции — региональные и национальные. Необходимо со-
блюдать баланс между погружением в региональные культур-
ные особенности, знанием и включением в мировую художе-
ственную культуру.

Среди актуальных проблем реализации положений Концепции осо-
бенно важны следующие:

 • недостаток межведомственного взаимодействия между учреж-
дениями культуры (музеями, театрами) и образовательными 
организациями, что значительно обедняет возможности пред-
метной области «Искусство»;

 • профессиональная подготовка педагогов искусства, которая 
должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуа-
ции общественного развития.

Кроме того, реализация положений Концепции требует высоко-
квалифицированных педагогов, готовых к постоянному профессиональ-
ному росту и, что особенно важно, — единства в педагогическом сооб-
ществе, стремления к повышению качества образования, его результа-
тивности, глубине влияния на развитие личности.

Только консолидация педагогов, интеграция различных учебных 
дисциплин и подходов, взаимодействие на разных уровнях и в разных 
формах способны создать условия для продуктивного развития худо-
жественного образования. В этом контексте предлагается сделать не-
сколько шагов, включая:

 • модернизацию содержания учебно-методических комплектов 
в соответствии с вызовами времени;

 • оснащение кабинетов по разным видам искусства и художе-
ственной деятельности, оборудование помещений для допол-
нительных занятий;

 • повышение качества методической подготовки учителей искус-
ства и педагогов дополнительного образования на уровне выс-
шего художественно-педагогического образования и дополни-
тельного профессионального образования;

 • реализацию преемственности уроков искусства и внеурочной 
деятельности;

 • разработку программ общего и дополнительного образования 
с учетом активизации художественной деятельности учащихся 
в различных видах искусства;

 • создание репертуара для художественного творчества учащих-
ся разных возрастных категорий (произведений для музициро-
вания, хорового пения, постановок спектаклей);

 • использование в художественном образовании потенциала 
информационно-коммуникационных технологий;

 • обеспечение учащихся, мотивированных к выбору профессий 
в области искусства, комплексом дополнительных занятий, не-
обходимых для подготовки к поступлению в средние и высшие 
специальные учебные учреждения;

 • разработку и внедрение вариативных моделей взаимодействия 
учреждений основного и дополнительного образования с учреж-
дениями культуры и искусства с учётом специфики региона.

Концепция является неким объединяющим документом, который 
станет принципиальным научно-методологическим фундаментом для 
всех ступеней и форм художественного образования.
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Консолидация учителей 
предметной области «Искусство» 
как фактор повышения статуса 
художественного образования
в статье обсуждаются причины объединения учителей искусства в Межрегиональ-
ную ассоциацию. вопрос рассматривается через призму культурологических и со-
циологических исследований функционирования общественных профессиональ-
ных организаций. автор подчёркивает значение коллегиального взаимодействия 
учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной куль-
туры для укрепления престижа профессии; координации профессиональной дея-
тельности педагогических работников; защите и помощи в проблемных ситуаци-
ях; повышению квалификации учителя и повышения статуса предметов искусства 
в общеобразовательной школе.
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Современное информационное общество, основывающееся на стихий-
ности и многовариативности выбора в любой сфере человеческой дея-
тельности, активизирует процесс объединения людей в общественные 

организации, в том числе профессиональные, которые становятся всё более 
популярной формой общения специалистов в той или иной области. Совре-
менный менеджмент подчёркивает, что коллегиальность является лучшим 
вариантом управления системой профессиональной деятельности, особен-
но системой образования, так как в ней задействованы различные социаль-
ные группы: педагоги, родители, обучающиеся, чиновники [6].

Процесс активизации объединения педагогов в ассоциации и сою-
зы вызывает исследовательский интерес. Наука, изучающая обществен-
ные организации, появилась в 60-е гг. ХХ века как «социология обще-
ственных движений». В настоящее время некоммерческие обществен-
ные организации становятся активными структурами, способствующи-
ми модернизации системы образования как добровольные объедине-
ния граждан, возникающие по их инициативе и для реализации их ин-
тересов [2; 5].

Сегодня в культурологической и социологической науке существу-
ет несколько направлений изучения вопроса: теория «коллективного 
поведения» (Р. Тёрнер, Л. Киллиан); теория «мобилизации ресурсов»  
(М. Залд, Дж. Маккарти); теория «политического процесса» (Ч. Тилли);  
теория «новых общественных движений» (А. Турен, А. Мелуччи); а так-
же интеграция разнообразных теорий (Б. Кландерманс, С. Тэрроу). Если 
рассмотреть проблему создания общественной организации вне иде-
ологических и политических движений, то можно сделать вывод, что 
основными характерными чертами профессиональных ассоциаций яв-
ляются следующие: отсутствие властных отношений; решение проблем 
через коллегиальность действий; сочетание личных и общественных 
интересов; добровольность организации граждан, возникающая по их 
инициативе; самоуправление; равноправие участников; законность и 
гласность [1].

В российской научной, популярной и законодательной литерату-
ре подобные организации называются «саморегулируемыми», хотя в 
зарубежных изданиях используется понятие «профессиональные ассо-
циации», что, на наш взгляд, точнее отражает специфику данной фор-
мы деятельности. Л.М. Саламон и Х.К. Анхайер относят к обществен-

ным профессиональным ассоциациям организации, обладающие сле-
дующими основными признаками: наличием определённой организа-
ционной структуры; некоммерческим характером деятельности; добро-
вольностью и саморегулируемостью [7, c. 12].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
определяет демократический характер управления системой образо-
вания как принцип государственной политики и правового регулиро-
вания отношений в сфере образования. Демократический характер 
управления образованием основывается на обеспечении прав педаго-
гических работников, обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-
разовательными организациями [3]. Сегодня педагогическое сообще-
ство понимает, что общественное объединение является мощной орга-
низацией, способствующей профессиональному росту, эффективному 
социальному партнёрству, взаимопониманию в решении актуальных  
проблем.

Несомненная важность объединения в общественную организа-
цию учителей предметной области «Искусство» сегодня подтвержда-
ется созданием и активной работой педагогических ассоциаций раз-
личного уровня: региональных, городских, окружных. Создание обще-
ственных организаций учителей музыки, изобразительного искусства и 
мировой художественной культуры способствует укреплению престижа 
профессии; возможности принимать коллегиальные решения, высказы-
вать своё мнение и быть услышанными; координации профессиональ-
ной деятельности педагогических работников; защите и помощи в про-
блемных ситуациях; повышению квалификации учителя.

Однако следует констатировать тот факт, что уровень препо-
давания музыки, изобразительного искусства и мировой художе-
ственной культуры в общеобразовательных организациях недоста-
точно высок, по этой причине не достигаются предметные, личност-
ные и метапредметные результаты обучения. Среди проблем кадро-
вого характера в предметной области «Искусство» можно назвать  
следующие:

 • невысокая заинтересованность выпускников вузов в работе учи-
телем предметной области «Искусство» в образовательных орга-
низациях, что определяется недостаточным количеством учеб-
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ной нагрузки и зачастую компенсируется за счёт дополнитель-
ного образования, которое не является обязательной формой 
обучения;

 • в общеобразовательных организациях уроки искусства часто 
ведут специалисты не по профилю «Искусство», то есть учите-
ля других специальностей, которые не имеют навыков художе-
ственной деятельности (игра на музыкальном инструменте, ри-
сование, живопись и др.), а также не владеют специальными 
методиками образования в области искусства;

 • низкая результативность инноваций в преподавании предметов 
«Искусство» в условиях предельно ограниченного учебного вре-
мени, отводимого на предметы искусства.

Одной из форм решения кадровых проблем является организация 
Межрегиональной ассоциации учителей предметной области «Искус-
ство», которая может консолидировать профессиональное сообщество, 
общественность и государственные структуры. Этот фактор подтвержда-
ется результатами работы уже существующих объединений учителей ис-
кусства, например, таких как Ассоциация учителей образовательной об-
ласти «Искусство» г. Москвы, г. Ульяновска, г. Челябинска, Ассоциация 
Учителей черчения и компьютерного моделирования г. Москвы, Союз 
педагогов-художников и др.

Задача современной системы образования в корне меняется, так 
как сегодня необходимо не просто дать знания (какие именно знания 
нужны?), не просто воспитать (какие именно качества воспитывать?), а 
важно социализировать современного молодого человека так, чтобы он 
смог найти себя в постоянно изменяющемся мире, то есть самым важ-
ным качеством человека должно стать стремление к постоянному само-
развитию и самообразованию, в том числе в области искусства.

Сегодня получает подкрепление представление об обучении через 
жизнь и для жизни, в рамках которого роль учебного заведения всё за-
метнее становится сервисной, то есть наряду с проведением основного 
учебного процесса, который традиционно обеспечивал учащихся нор-
мами и эталонами культуры, создающими базу для адаптации в социо- 
культурной практике, — оказывает консультационные сопровождаю-
щие услуги. По этой причине происходит и переосмысление форм и 
сущности художественного образования (в данном контексте мы име-
ем в виду непрофессиональное художественное образование, подго-
тавливающее зрителей, слушателей, читателей, то есть людей, способ-
ных воспринимать искусство).

Деятельность региональных и Межрегиональной ассоциаций учи-
телей предметной области «Искусство», несомненно, будет способство-
вать внедрению «интегрированных моделей общего и дополнительно-
го образования: инновационные воспитательные модели, обеспечива-
ющие формирование гражданской идентичности обучающихся в усло-
виях поликультурного и поликонфессионального общества; современ-

ные образовательные и организационно-правовые модели, обеспечи-
вающие успешную социализацию детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов» [4, с. 8—9].

На Общероссийской конференции «Актуальные проблемы препо-
давания искусства в общеобразовательных организациях Российской 
Федерации» (Москва, 31 марта — 1 апреля 2016 г.), которая была про-
ведена ФГБНУ «Институт художественного образования и культуроло-
гии Российской академии образования», принято решение о создании 
Межрегиональной ассоциации учителей предметной области «Искус-
ство». Окончательное решение о создании Межрегиональной ассоци-
ации для дальнейшей консолидации сообщества учителей предметной 
области «Искусство», совершенствования содержания художественного 
образования и повышения качества обучения было принято 12 августа 
2016 г. на Съезде представителей ассоциаций учителей музыки, изобра-
зительного искусства и мировой художественной культуры, который объ-
единил около 400 участников из 50 субъектов Российской Федерации.

На Съезде были определены позиции, значимые для дальнейшего 
развития и совершенствования системы преподавания предметной об-
ласти «Искусство» в Российской Федерации, и достижение которых воз-
можно только при наличии профессионального сообщества:

 • повышение роли художественного образования, которое пере-
дает и сохраняет культурные традиции, воспитывает у школьни-
ков любовь к Родине, развивает гражданскую активность в не-
простой социокультурной ситуации;

 • развитие творческого потенциала личности через приобщение 
к «живому» искусству;

 • в целях обеспечения качества художественного образования 
считать необходимость оптимизации содержания предметной 
области «Искусство» путём внедрения в образовательный про-
цесс инновационных педагогических технологий и обмена опы-
том педагогов;

 • привлечение к проблемам преподавания дисциплин предмет-
ной области «Искусство» деятелей образования, культуры и ис-
кусства.

Войдя в Межрегиональную ассоциацию учителей предметной об-
ласти «Искусство», каждый преподаватель получит возможность уча-
стия в деятельности педагогического сообщества, в том числе в про-
ведении экспертизы программ, учебников, методических рекоменда-
ций; в научно-практических разработках предметной области «Искус-
ство»; в продвижении инновационных педагогических технологий и ме-
тодик. Конструктивный обмен лучшим педагогическим опытом и взаи-
модействие в целях укрепления и совершенствования предметной об-
ласти «Искусство» в общеобразовательных организациях будет способ-
ствовать сплочению учителей искусства, повышению престижа учеб-
ных предметов.
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Модернизация предметной 
области «Искусство» 
в отечественном 
художественном образовании: 
концептуальные основы
актуальность модернизации предметной области «искусство» на современ-
ном этапе обусловлена необходимостью формирования духовно-нравственных 
и ценностных ориентиров на основе национальной и мировой художественной 
культуры. концептуальными основаниями разработки этого процесса могут стать 
следующие положения: сохранение непрерывности предметной области «искус-
ство», усиление системно-деятельностного подхода и повышение профессио-
нального уровня преподавательского состава.
ключевые слова: предметная область «Искусство»; художественное образование; кон-
цептуальные основы; модернизация; культура личности.
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Разработка концептуальных оснований модернизации предметной 
области «Искусство» является актуальной педагогической пробле-
мой. Это объясняется требованием общественного развития к опре-

делению новых подходов к обучению и воспитанию детей и молодёжи, 
соответствующих запросу информационной среды, необходимости ста-
новления компетентной и социально ответственной личности, готовой к 
адаптации в современных условиях [7; 8; 9].

Художественное образование обладает значительным педагогиче-
ским потенциалом, поскольку основывается на приобщении личности 
растущего человека к искусству и вовлечению в самостоятельную твор-
ческую деятельность. Именно в художественном образовании создают-
ся предпосылки для эстетического освоения мира, раскрытия творческо-
го потенциала личности и самовыражения, социализации и адаптации, 
формирования художественной картины мира. Через эмоции, рождаю-
щиеся в момент прикосновения к искусству, растущий человек постига-
ет духовные ценности, опосредованно входит в культурный контекст той 
или иной эпохи [2]. Существующие в отечественном образовании тради-
ции, безусловно, являются фундаментальным основанием для реализа-
ции содержания предметной области «Искусство» в общем и дополни-
тельном образовании. В то же время изменившаяся социальная ситуа-
ция не может не влиять на процесс обучения. Современные школьники 
характеризуются повышенным интересом к медиатехнологиям, им свой-
ственно клиповое мышление, они с раннего детства компетентны в циф-
ровых коммуникационных устройствах и т.д. Всё это нельзя не учитывать 

при определении подходов и технологий. Кроме того, современное ху-
дожественное образование нуждается в новой Концепции, которая не 
только охватывает наиболее значимые проблемы художественного об-
разования, но и предлагает эффективные пути их решения. Важно заме-
тить, что основания этой концепции должны включать результаты мони-
торинга обучения искусству современных школьников.

Проект Концепции был разработан коллективом учёных ФГБНУ 
«Институт художественного образования и культурологии Россий-
ской академии образования» в 2016 г. В состав команды вошли ди-
ректор Института, кандидат искусствоведения Е.М. Акишина, а также  
Л.Г. Савенкова — главный научный сотрудник, доктор педагогических 
наук, профессор, член-корреспондент РАО; И.Э. Кашекова — руково-
дитель Центра культурологии образования ФГБНУ «ИХОиК РАО», док-
тор педагогических наук, профессор; Е.П. Олесина — заведующая ла-
бораторией интеграции искусств ФГБНУ «ИХОиК РАО», кандидат пси-
хологических наук.

Важно подчеркнуть, что эти учёные не только теоретически прора-
ботали основные тенденции, но и на практике осуществляют внедрение 
инновационных подходов и технологий, учитывая при этом ценность 
традиций российского художественного образования.

Всё это позволяет более гибко и реалистично представить возмож-
ности и механизмы модернизации предметной области «Искусство», 
конкретизировать педагогические условия, ситуации, разработать кри-
терии оценки качества опоры на положения Концепции.
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Ценность этого фундаментального документа состоит в том, что 
Концепция направлена на выработку стратегии развития преподавания 
предметной области «Искусство» в Российской Федерации в соответ-
ствии с вызовами времени.

Такая стратегическая ориентация позволяет раскрыть перспекти-
вы художественного образования, усилить его значение и поддержать 
опору в общем образовании на ряд принципов, которые были с успехом 
апробированы на занятиях искусством, но при этом могут быть трансли-
рованы и в другие предметные области.

Например, включение в преподавание информационно-
коммуникационных технологий, дистанционного дополнительного об-
учения, широкого использования новейших многовариативных и ин-
тегрированных методик и педагогических технологий; усиление вза-
имодействия основного и дополнительного художественного образо-
вания и т.д. [3].

Стратегия модернизации, следуя логике размышлений авторов, 
строится на выявлении наиболее острых проблемных мест и предло-
жении по их решению.

В этом контексте модернизация предметной области «Искусство» 
должна быть направлена на следующие аспекты.

 • Структуризацию программ, что связано с тем, что в содержа-
нии современных программ по искусству не всегда соблюде-
на мера в опоре на занятиях на изучение теоретического мате-
риала и творческой деятельности; многие программы излиш-
не перегружены информацией и иллюстративным материалом, 
обязательным для изучения, — всё это диктует необходимость 
ограничения количества изучаемых произведений искусства и 
одновременно увеличения времени, отведённого для самосто-
ятельной творческой деятельности.

 • Инновацию методов преподавания, поскольку включение в пре-
подавание искусства информационно-коммуникационных тех-
нологий, дистанционного дополнительного обучения недоста-
точно активно и ярко представлено в практике.

 • Создание и психолого-педагогическое сопровождение непре-
рывности в преподавании предметной области «Искусство». Эта 
задача достаточно сложная и многослойная, она требует сохра-
нения непрерывности процесса преподавания искусства в ходе 
освоения программ на всех ступенях основного образования.

 • Эту цепочку можно представить так: музыка и изобразительное 
искусство в 1—7-х классах r музыка, изобразительное искус-
ство или интегрированный курс «Искусство» (по выбору шко-
лы) в 8—9-х классах r мировая художественная культура в 
10—11-х классах.

 • Организацию реально действующего и влиятельного межве-
домственного взаимодействия между учреждениями культуры 
и образовательными организациями.

Выделенные направления педагогической (в том числе и организа-
ционной, консультативной и информационной) работы позволяют при-
вести содержание учебно-методических комплектов предметной обла-
сти «Искусство» в соответствие с возрастными особенностями, потреб-
ностями и интересами современных школьников. В этом случае можно 
использовать потенциал профильного обучения и интенсифицировать 
применение информационно-коммуникационных технологий на за-
нятиях по искусству. Кроме того, как показывает практика, предостав-
ление школам возможности вариативно увеличивать в учебном плане 
количество часов на предметную область «Искусство» за счёт школьно-
го компонента также способствует гибкости содержания и эффективно-
сти преподавания.

Другим очень важным вопросом, требующим включения педагоги-
ческой общественности в его решение, является взаимодействие основ-
ного и дополнительного художественного образования. С этой целью не-
обходимо объединить усилия образовательных и общественных орга-
низаций, средств массовой информации, учреждений культуры в раз-
витии идей эстетического воспитания детей и молодёжи и поддержке 

художественно-эстетической деятельности. Безусловно, только декла-
раций этой необходимости явно недостаточно. Важно определить кон-
кретные механизмы, распределить обязанности и поставить цели для 
организаций, а затем постоянно проводить мониторинг исполнения по-
ставленных задач [6].

Возможно, одна из наиболее действенных стратегий в этом кон-
тексте — стратегия совершенствования профессиональной подготовки 
и повышения квалификации педагогических кадров.

В настоящее время исследователи отмечают невысокую заинтере-
сованность выпускников вузов в работе учителем предметной области 
«Искусство» в образовательных организациях. Это показывает наличие 
ряда проблем и в процессе обучения будущих педагогов в вузе, и в низ-
ком статусе предметов области «Искусство», которые не имеют достаточ-
ного количества учебной нагрузки, а студии дополнительного образова-
ния не являются при этом обязательной формой обучения.

Особенность профессионального образования педагогов предо-
пределяет и особенный характер подготовки. Очевидно, что у студентов 
очень важно сформировать собственную личностно-профессиональную 
позицию, выработать навыки педагогической рефлексии и создать усло-
вия для устойчивого профессионального самоопределения.

Профессиональное педагогическое образование и методиче-
ское сопровождение будущих педагогов искусства должны также обе-
спечивать повышение качества профессиональной деятельности пе-
дагога искусства, включая развитие мотивации на личное творчество, 
освоение знаний по построению личных образовательных траекто-
рий обучающихся [4], изучению качества образования, использованию 
информационно-коммуникационных технологий. Важной компетенци-
ей педагога искусства является и готовность к мультикультурному диало-
гу, что особенно важно на современном этапе общественного развития.

Отдельной сферой модернизации преподавания предметной об-
ласти «Искусство» является широко обсуждаемая сейчас проблема при-
общения детей к тематике предмета «Российская художественная куль-
тура» или «Отечественная художественная культура». С чем это связано?

Во-первых, с глубоким пониманием значимости развития нацио-
нального самосознания и освоения основ и ценностей отечественной 
культуры.

Во-вторых, с необходимостью формирования у выпускников 
основной школы целостной эстетически-ценностной картины мира, 
что предполагает выделение устойчивых образцов русской культуры;  
целенаправленный отбор содержания с упором на позитивные образ-
цы развития отечественной художественной культуры; опора на активи-
зацию личного опыта учащихся; сочетание художественно-творческой и 
проектной деятельности; систематизация и углубление художественно-
познавательных интересов, развитие интеллектуальных и творческих 
способностей.

Наряду с изучением российской культуры имманентно выявляется 
значимость освоения курса Мировой художественной культуры, что яв-
ляется логическим завершением освоения программ предметной обла-
сти «Искусство» в основной школе.

В этом курсе раскрываются общие закономерности становления, 
развития и взаимодействия художественных культур как целостной си-
стемы, разных сфер духовной деятельности человечества, а также осо-
бенности национальных и региональных культур, а обучающиеся осва-
ивают алгоритмы анализа разных видов искусства, учатся вырабатывать 
собственную эстетическую позицию в отношении и культурного насле-
дия, и современного искусства.

Курс МХК создаёт таким образом фундамент гуманитарного об-
разования, необходимого для продолжения обучения в высшей шко-
ле и для саморазвития.

Возможно, и здесь позиция авторов Концепции преподавания 
предметной области «Искусство» в РФ вызывает полную поддержку, 
для повышения статуса этого курса необходимо введение в Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ) экзамена по мировой художественной куль-
туре. Эта мера будет содействовать становлению общей культуры обу-
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чающихся; поддержит школьников, стремящихся продолжить художе-
ственное образование.

Заключая обзор основных тенденций состояния художественного 
образования в РФ на сегодняшнем этапе и эффективных направлений 
его модернизации, можно сделать следующие выводы.

 • Повышению качества преподавания предметной области «Ис-
кусство» способствуют следующие условия: модернизация со-
держания учебно-методических комплектов в соответствии с 
вызовами современности; особое значение имеет активиза-
ция инновационных педагогических подходов [1], соответ-
ствующих запросам на проблематизацию, использование 
информационно-коммуникационных технологий и вовлече-
ние обучающихся в самостоятельную творческую деятельность.

 • Совершенствование качества профессиональной подготовки и 
постоянного роста профессиональной культуры учителей искус-
ства и педагогов дополнительного образования является важ-
нейшим базовым основанием модернизации художественно-
го образования.

 • Реализация преемственности уроков искусства и занятий допол-
нительного образования диктует необходимость создания си-
стемы действенных механизмов и дидактического обеспечения.

 • Первоочередной задачей психолого-педагогической науки яв-
ляется разработка и внедрение вариативных моделей взаимо-
действия учреждений основного и дополнительного образова-
ния с учреждениями культуры и искусства с учётом специфи-
ки региона [5].

uPgRAdINg thE SuBjECt dOMAIN «ARt» IN thE NAtIONAL ARt EduCAtION: CONCEPtuAL FOuNdAtIONS

O.v. Stukalova
Doctor of Science (Education), associate professor, leading research fellow at the Institute of Art Education and Cultural Studies  

of the Russian Academy of Education 

The urgency of upgrading the subject domain «Art» at the present stage caused by the necessity of developing the spiritual and moral and value guidelines on the basis 
of national and world art culture. The conceptual foundation for developing this process could be the following: preservation of the continuity of the subject domain «Art», 
intensifying the system-and activity approach and improving professional level of the teaching staff.
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Основные направления 
стратегии развития 
художественного образования 
в школе: изобразительное 
искусство
в статье анализируются основные направления стратегии развития общего и до-
полнительного художественного образования и воспитания граждан рФ, нашед-
шие отражение в концепции преподавания предметной области «искусство» в 
рФ, разработанной научными сотрудниками ФгБну «институт художественно-
го образования и культурологии российской академии образования». выявляются 
эффективные пути и механизмы реализации концепции, обозначается ряд обра-
зовательных проектов, которые показали свою эффективность, в том числе проек-
ты «Передвижная выставка детского рисунка», «оформим школу своими руками» 
и др. делается вывод о том, что реализация концепции обеспечит новый каче-
ственный уровень изучения и преподавания изобразительного искусства в школе.
ключевые слова: стратегия художественного образования; творческое развитие; обра-
зовательный выставочный проект; изобразительное искусство; общее художественное и 
дополнительное образование.
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В проекте Концепции преподавания предметной области «Искусство» 
в РФ, разработанной научными сотрудниками ФГБНУ «Институт ху-
дожественного образования и культурологии Российской академии 

образования» [3], определяются основные направления стратегии раз-
вития общего и дополнительного художественного образования и вос-
питания граждан РФ в соответствии с социокультурной ситуацией и за-
просами семьи на качественное обучение современного ребёнка.

Познание и «прочувствование» образной сути искусства развивает 
духовную сферу личности, «возвышает» добродетели, формирует высо-
кие качества личности. Творческая деятельность, ставя человека в пози-
цию автора-творца-художника, создающего творческий продукт по за-
конам красоты и гармонии, «культивирует» в нём способность «сопро-
тивляться китчу». Познание и освоение форм искусства, поднимая ре-
бёнка над «обыденностью», развивая художественный вкус, приобща-
ет его к общечеловеческим ценностям. «Универсальный образный язык 
искусства, общедоступный для каждого человека, объединяет наро-
ды разных стран мира вне зависимости от территориальных границ и 
опосредованно учит детей общаться, уважая культурные традиции раз-
ных народов» [3, с.1]. В век «межнациональных потрясений» и «духов-
ного возрождения россиян» разработка проекта Концепции является  
своевременной.

Актуальность создания Концепции преподавания предметной об-
ласти «Искусство» обусловлена требованиями, которые предъявляют-
ся сегодня к результатам художественного образования. Ученик, окон-

чивший общеобразовательную школу, не способен поступить в высшее 
художественное образовательное учреждение без специальной подго-
товки в системе дополнительного образования. Учебным планом школы 
урок изобразительного искусства предусмотрен в 1—7-х классах, школь-
ники 8—11-х классов лишены возможности получать полноценное ху-
дожественное образование и вынуждены поступать в художественную 
школу. Но такие школы есть далеко не в каждом населённом пункте. Со-
ответственно, общеобразовательная школа должна создавать для каж-
дого ученика возможность получения должного образования в системе 
общего дополнительного образования в «шаговой доступности» от про-
живания ребёнка, а также предоставлять «дистанционные формы обу-
чения» и консультационную помощь, которые помогут ребёнку, интере-
сующемуся изобразительной, декоративной или конструкторской дея-
тельностью, в продвижении вперед.

Актуальность разработки Концепции обусловлена особым воспи-
тательным потенциалом, которым обладает изобразительное искусство. 
На пути модернизации и обновления образования важно использовать 
резервы, которые накоплены в ФГБНУ «ИХОиК РАО» в деле апробации 
и ингрессии (вхождения, внедрения) нового художественного образо-
вания в практику школ и детских садов [6;11], а также использовать ре-
зультаты исследований по раскрытию творческого потенциала детей на 
уроках изобразительного искусства [1;12].

Изучение изобразительного искусства в общем образовании на-
правлено на развитие художественной культуры личности. Подчёрки-
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вая творческий потенциал личности человека, теоретик художествен-
ного воспитания А.В. Бакушинский фокусировал внимание на «фор-
мировании культуры творческой личности», способной при опреде-
лённых условиях создавать «художественное изобретение» [1]. В со-
временном мире развитие и воспитание ребёнка «через искусство»  
(ЮНЕСКО), «через нахождение образных смыслов искусства и прожи-
вание в нём», «создание художественных социально-значимых про-
ектов» и «творческих продуктов в процессе художественных практик» 
— это те задачи, которые ныне провозглашает новаторская общеобра-
зовательная школа. Важно разработать вариативные программы обще-
го художественного образования и методические пособия, которые бы 
удовлетворили потребность школы в новом «культуросообразном об-
разовании» и в эффективных технологиях, отвечающих современным  
запросам.

Сегодня дошкольное и школьное образование разрознены, нет эф-
фективных программ художественно-эстетического развития детей и 
подростков, которые бы имели родственную образовательную платфор-
му. Разработка вариативных комплексных программ непрерывного ху-
дожественного образования и УМК, основанных на принципе связи и 
преемственности общего дошкольного, школьного и дополнительного 
образования, является важной задачей, которая своевременно выдви-
гается в Концепции. В настоящее время, когда по всей стране создаются 
и развиваются учебно-образовательные комплексы, объединяющие не-
сколько школ и детских садов, со всей очевидностью возникает потреб-
ность создания серии вариативных комплексных программ по художе-
ственному образованию «детский сад — школа».

Одной из важных проблем современности является экология. Раз-
работка образовательных программ художественно-экологической 
направленности для дошкольного и школьного звеньев образования 
актуальна. За основу таких разработок можно взять художественно-
экологическую программу «Природа и художник», которая в ходе апро-
бации доказала свою состоятельность как в детском саду, так и в шко-
ле [6;11;12].

Не менее важная задача, которая стоит сегодня на повестке дня, — 
это разработка УМК общего дополнительного художественного образо-
вания, реализация которых способствовала бы развитию необходимых 
метапредметных и предметных компетенций учащихся, достаточных, в 
частности, для поступления в высшие учебные заведения разных про-
филей: дизайн, живопись, архитектура, книжная графика и др. Вариа-
тивные программы общего дополнительного образования должны вы-
бираться школьниками по интересам, но их минимум должен быть обя-
зательным и реализовываться в общеобразовательной школе во вто-
рой половине дня. Это могут быть программы комбинированного вида 
«Живопись, графика, композиция» или узконаправленного: «Рисунок», 
«Дизайн», «Компьютерный дизайн», «Книжная графика», «Скульптура», 
«Декоративно-прикладное искусство» и др. в зависимости от запросов 
и интересов школьников, их родителей, а также с учётом региональных 
образовательных стратегий.

Разработка и реализация на практике вариативных УМК в области 
дополнительного художественного образования будет способствовать 
приобщению школьников к возможно большему количеству различ-
ных видов практической художественной деятельности, развитию на-
выка работы с художественными материалами и техниками: гуашь, ак-
варель, пастель, уголь, тушь, линогравюра, пластилин, глина и др., изо-
бражению на плоскости и в объёме (с натуры, по памяти, воображению, 
представлению), развитию уровня предметных компетенций школьни-
ков, что, в свою очередь, создаст благотворные предпосылки и возмож-
ности для их дальнейшего обучения в вузе.

Умение выражать свой замысел в художественной форме — важ-
ная образовательная задача. Знакомство школьников с образным язы-
ком пластических искусств на основе собственного творческого опы-
та позволит им использовать цвет, линию, объём, композицию и др. 
как средства художественного выражения. В этой связи образователь-
ные проекты «Оформим школу своими руками», «Создадим книгу сво-

ими руками», «Костюмы к спектаклю своими руками» и др. могут стать 
перспективными. Разработка востребованных школой образователь-
ных проектов, которые ученики будут реализовывать во второй поло-
вине дня, сегодня как никогда актуальна.

При составлении новых программ общего и дополнительного худо-
жественного образования важно учитывать возрастные возможности и 
индивидуальные интересы детей и подростков. Если ребёнок не в состо-
янии ещё освоить какую-то информацию или метод изображения, то не 
стоит этим «засорять» образовательный процесс. Определяя для каждо-
го возраста «общие линии развития», А.В. Бакушинский обращал внима-
ние на уникальные для каждого человека темпы творческого роста, сро-
ки изживания фаз и этапов становления нового видения форм отраже-
ния ребёнком мира. Он писал, что учителя порой «дают такие задания, 
которые являются невыполнимыми для ребёнка в определённом перио-
де его развития… Требуют, чтобы он изобразил на плоскости объем, ког-
да он может давать только плоское изображение; действие — когда он 
изображает только вещи в их состоянии; чтобы он в рисунке соблюдал 
правила перспективы, когда он этой перспективы не знает и не нужда-
ется в ней при изображении пространства» [1, с.180—196]. Все навы-
ки, все знания, отмечал он, должны приобретаться неспешно в процес-
се радостного и добровольного оформления ребёнком своих художе-
ственных замыслов [13, с. 76].

В современной экспериментальной педагогике идеи А.В. Ба-
кушинского нашли развитие в личностно-ориентированном подхо-
де в обучении, который во главу угла ставит свободный выбор и учёт 
индивидуально-личностных интересов и возможностей субъектов об-
разовательного процесса, предполагает нацеленность на обеспече-
ние свободы развития всех духовных сил ребёнка, высвобождение 
всей полноты скрытых возможностей. Личность учащегося ставится в 
центр педагогического процесса. Для раскрытия творческого потен-
циала детей педагогам важно учитывать «траекторию индивидуаль-
ного творческого развития каждого» [14]. Программы по изобрази-
тельному искусству, основанные на  личностно-ориентированном под-
ходе в обучении и принципах педагогики искусства, сегодня как ни-
когда необходимы общему художественному образованию детей и  
подростков.

Модернизация общего образования, развитие современной 
материально-технической базы школы позволяют активно внедрять 
информационно-коммуникативные инструментарии и ресурсы (вклю-
чая печатные и электронные словари, графические компьютерные про-
граммы, поисковые системы и др.). Краткосрочные и длительные обра-
зовательные проекты в области художественного образования, видео-
презентации, создающиеся учителем и учеником, ныне немыслимы без 
поддержки компьютерных технологий. Понимая тот факт, что «руку ху-
дожника» не может заменить компьютер, разработка методических ре-
комендаций по эффективному использованию достижений современ-
ной техники, которые не заменят практическую художественную дея-
тельность с художественным материалом (гуашь, акварель, карандаш, 
пастель, уголь, пластилин и др.), а дополнят её интересными и продук-
тивными формами работы, — это насущная потребность.

Организация процесса художественного восприятия произведе-
ний изобразительного искусства разных видов и жанров требует особых 
условий: компьютер, проекционный аппарат, экран, шторы-жалюзи и др. 
Не каждая школа, особенно сельская, может похвастаться таким обору-
дованием, что затрудняет показ произведений искусства и их восприя-
тие. Наряду с сериями видеопрезентаций необходимо разработать се-
рии наглядных пособий и настенных таблиц, включающих произведе-
ния искусства разных видов пластических и изобразительных искусств, 
необходимых для показа на занятии для разных возрастных групп: до-
школьники, младшие школьники, подростки. Сопроводив эти пособия 
соответствующим учебно-методическим материалом, можно оказать не-
оценимую помощь учителю-практику. Развитие художественного вкуса 
и визуальной культуры детей и подростков напрямую зависит от каче-
ства репродуцированного материала. Качественный зрительный мате-
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риал и восторг, полученный от его восприятия, способствует развитию 
интереса детей к самостоятельному изучению искусства, формирует по-
требности в восприятии подлинных произведений искусства в условиях  
музеев.

Поддерживая программу «эстетического всеобуча», обозначен-
ную в Концепции, считаю, что в эту программу может входить образова-
тельный проект «Передвижная выставка детского рисунка: Я вижу мир»  
[8; 9], который зарекомендовал себя как эффективная форма художе-
ственного просвещения и популяризации искусства, а также как средство 
дополнительного образования взрослого и детского населения [10]. Ло-
зунг общего художественного образования — «Художественное образо-
вание для всех» («Изобразительная деятельность для всех») — должен 
стать основой содержания этой проектной деятельности. 

Выставочные проекты «эстетического всеобуча» могут быть вариа-
тивными, отражать разные аспекты и проблемы художественного обра-
зования: арт-профилактика, возрастные изобразительные возможности 
детей, развитие индивидуальности при коллективных формах работы, 
фестивально-конкурсное движение [7] и др. Принцип «от родного по-
рога в мир общечеловеческих ценностей», учёт социокультурных тради-
ций [5] и регионального компонента образования («национальные об-
разы мира» Г.Д. Гачев) могут и должны быть положены в основу разра-
ботки таких проектов. «Тип местной природы, характер человека и на-
циональный ум находятся во взаимном соответствии и дополнительно-
сти, — писал Г.Д. Гачев. — Труд и Культура в ходе истории восполняют 
то, что не дано стране от природы» [2, c. 3]. Особенности развития ре-
гиона необходимо учитывать при разработке программ нового поко-
ления по художественному образованию (например «Художественная 
культура и труд»).

Заслуживает особого внимания проблема, которая отраже-
на в Концепции, — это подготовка педагогических кадров, способ-
ных реализовать на практике современные программы общего и до-
полнительного художественного образования детей и подростков. 
Полноценность решения этой проблемы зависит от рационально-
го обновления учебных образовательных программ художественно-
педагогической подготовки учителей изобразительного искусства на 
уровне высшего художественно-педагогического и дополнитель-
ного образования, ориентированного на освоение как традицион-
ных, так и современных интегрированных комплексных технологий  
обучения [3; 4].

Искусство является действенным инструментом «формирова-
ния российской и гражданской идентичности на основе развития то-
лерантности личности в поликультурном обществе, воспитания патри-
отических убеждений», — провозглашает «Концепция федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования» 
[4, с.17]. Развитие человека-творца, способного гибко реагировать на 
вызовы современности, невозможно осуществлять без гуманитарно-
художественных дисциплин, без повышения компетентности педаго-
гов, преподающих искусство в школе. Проект «Концепции преподава-
ния предметов образовательной области «Искусство» [3] обозначил век-
тор развития в этом направлении, заложив основу для создания новых 
программ и учебно-методических пособий, отвечающих запросам со-
временности. Реализация этой Концепции обеспечит качественный уро-
вень изучения и преподавания изобразительного искусства в школе, бу-
дет способствовать разработке и апробации механизмов развития пе-
дагогики искусства в практике образовательных учреждений разного  
уровня.
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Пути модернизации общего 
музыкального образования 
школьников
в статье рассматриваются типы и приоритеты модернизации общего музыкаль-
ного образования, показана значимость сохранения отечественных традиций при 
инновационных преобразованиях музыкального образования, намечены пути 
обновления школьного предмета «Музыка» на практике.
ключевые слова: музыкальная культура; модернизация; общее образование; музыкаль-
ное воспитание; интонационный подход.
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Модернизация школьного художественного образования стано-
вится всё более глубокой и масштабной. Однако изменения, 
происходящие в предметной области «Искусство», пока недо-

статочно результативны: и с точки зрения «формирования музыкальной 
культуры школьников как части их духовной культуры» (Д.Б. Кабалев-
ский), и с точки зрения подготовки к участию в культурной жизни свое-
го района, города, региона и др. Общеобразовательная школа призва-
на готовить слушателей для творческого взаимодействия с композито-
рами и исполнителями, действуя в едином культурном пространстве, 
члены «триединства» очень зависимы друг от друга. Слушатель  — ак-
тивное, очень значимое звено коммуникативной цепочки, и его роль в 
музыкальной культуре общества с годами только возрастает. Слушатель 
может «тянуть» всё музыкальное сообщество и «вниз», и «вверх». Се-
годня засилье массовой музыкальной культуры — это не только резуль-
тат социокультурных изменений нашей жизни и «культурной политики» 
средств массовой информации. Это также результат низкой эффектив-
ности музыкального образования детей и юношества как в основном, 
так и в дополнительном образовании.

Модернизировать музыкальное образование — значит, прежде 
всего, «увидеть» новый вектор музыкального развития ребёнка. Вопро-
сов на этом пути возникает великое множество. Один из основных — 
определить тип модернизации — модернизация первичная или вто-
ричная? Известно, что первичная модернизация — это органический 
процесс, разворачивающийся благодаря внутренним факторам самого 
объекта, занимающего передовые позиции в данной сфере. Вторичная 
— «догоняющая» модернизация — происходит как ответ на внешний 
вызов со стороны более развитых систем и осуществляется преимуще-
ственно под влиянием заимствования чужих технологий и форм органи-
зации. Её основной механизм — имитационные процессы. Таким обра-
зом, можно конкретизировать вопрос: модернизироваться отечествен-
ному общему музыкальному образованию как великой музыкальной 
державе или как развивающейся (догоняющей) стране третьего мира?

Методологическое различие двух вышеназванных типов модер-
низации обусловлено уровнем развития практики, стоящей за пред-
метной областью. Отечественная музыкальная культура при всей её са-
мобытности всегда была открыта для творческого диалога с музыкаль-
ными культурами других стран и народов. Обращение к опыту зарубеж-
ных стран некоторым педагогам-музыкантам кажется панацеей от всех 
бед. В этой связи уместно вспомнить слова К.Д. Ушинского: «У каждого 
народа, — писал он, — своя особенная национальная система воспи-
тания, а потому заимствование одним народом у другого народа вос-
питательных систем является невозможным. Как нельзя жить по об-
разцу другого народа, как бы заманчив ни был этот образец, точно так 
же нельзя воспитываться по чужой педагогической системе, как бы ни 
была она стройна и хорошо обдумана. Каждый народ в этом отноше-
нии должен пытать собственные свои силы…» [7]. Урок музыки в на-
шей общеобразовательной школе — часть великой русской музыкаль-
ной культуры, которая призывает нас ставить амбициозные цели и на-
ходить пути их решения в непростых современных социокультурных  
условиях.

Предложить модель модернизации музыкального образования, 
способную высветить его славные традиции в новых социокультурных 
условиях, привести современного ребёнка к личностному постижению 
богатств отечественного и мирового музыкального искусства сложно. 
Прежде всего, надо выстроить систему приоритетов, отвечающую тра-
дициям отечественного художественного образования детей и юно-
шества. Выделим три наиболее важных фактора, игнорирование ко-
торых представляет значительные риски для массового музыкального  
образования.

Первое — это преобладание воспитания над обучением, дости-
жение личностных результатов образования. Палитра воспитывающе-
го воздействия искусства огромна. Прежде всего, ребёнка воспитыва-
ет содержание всемирно признанных шедевров. Но в нашей жизни в 
ситуации доминирования прагматических материалистических ценно-
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стей и тотального влияния массовой культуры, зачастую демонстриру-
ющей весьма низкопробную музыкальную продукцию, особое воспи-
тательное значение приобретает сам факт приобщения детей к выдаю-
щейся отечественной музыкальной традиции, созданной в творчестве 
великих русских композиторов и исполнителей. Нарушение таких посту-
латов: «Воспитание музыкой», «Прекрасное пробуждает доброе», «Не-
разрывность патриотического, нравственного и эстетического воспита-
ния» — чревато существенными потерями в духовном здоровье наших 
детей, общества, нации.

Второе — углубление специфики собственно общего музыкаль-
ного образования. Общее и профессиональное музыкальное обра-
зование неразрывно связаны, по сути — это две стороны единого 
музыкально-культурного процесса. В то же время массовое и профес-
сиональное музыкальное образование имеют разные социальные за-
дачи, разные парадигмы, разные содержания, формы, методы. Если 
в качестве ориентира музыкальных занятий в общеобразовательной 
школе взять начальное профессиональное музыкальное образование 
(в силу других условий — попроще, поэлементарнее), то узкая ранняя 
технологизация приводит к снижению у детей интереса к занятиям му-
зыкой, убыванию их творческой активности. Преподаватели общеоб-
разовательной и музыкальной школ — дипломированные музыканты-
профессионалы. Однако профессионализм в сфере массового об-
разования не тождественен профессионализму в сфере собственно 
профессионального образования. Не видеть разницы между массо-
вым и профессиональным образованием — угроза всей музыкальной 
культуре.

Третье — творческая переработка идей общей педагогики и пси-
хологии в общую музыкальную педагогику. Отсутствие подобной твор-
ческой переработки Л.А. Баренбойм называл «иждивенческой бацил-
лой». Он писал, что «многим педагогам-музыкантам представляется, 
что достаточно «перенести» нечто, пусть и существенное, добытое дея-
телями общей педагогики и психологии, в область музыкального обу-
чения, и успех обеспечен (разумеется, что ряд фундаментальных поло-
жений этих наук имеет всеобщий характер, они способны многому на-
учить и многое подсказать, но не следует упускать из виду, что сама му-
зыка и специфика её восприятия и изучения диктуют свои пути, формы 
и методы работы)» [4, с. 27]. Главное в этой связи для музыкальной пе-
дагогики — опора на природу музыкального искусства, на закономер-
ности его восприятия школьниками.

Точка зрения «инновации для более чёткого высвечивания тра-
диций» подводит исследователей к вопросу творческого развития 
музыкально-педагогического наследия Д.Б. Кабалевского. Будучи ком-
позитором, практически владеющим «тайнами» музыкального искус-
ства, Кабалевский-педагог исходил из специфики музыкального ис-
кусства и вёл к нему учащихся [1]. Выдающийся вклад Д.Б. Кабалев-
ского в теорию и практику музыкальной педагогики — это построе-
ние концепции массового музыкального воспитания на основе инто-
национной природы музыки. Интонационный подход позволил с 
первых уроков открыть школьникам духовную сущность музыки, услы-
шать за звуками человека с его чувствами и мыслями. Именно в реа-
лизации интонационного подхода — ключ к пониманию гуманитар-
ной революции, совершенной Д.Б. Кабалевским в школьном предмете  
«Музыка».

Концепция, созданная им в 1970-е гг., предвосхитила изменения, 
произошедшие в теории и практике общего образования в годы пере-
стройки. Основанная на идеях гуманизма, она положила начало форми-
рованию нового гуманитарного знания — педагогики искусства, кото-
рая дала импульс к переосмыслению ведущих разделов теории обуче-
ния и воспитания. Концепция представляет собой эффективную модель 
музыкально-художественного образования, транслирующую от старше-
го поколения к младшему помимо чисто предметного содержания куль-
турные нормы и ценности. Её ключевые положения связаны с воспита-
нием подрастающего человека, развитием музыкальной и общей ду-
ховной культуры ребёнка в процессе постижения специфики музыки, 
её взаимодействия с другими видами искусства и шире — многогран-

ных отношений с окружающей жизнью. Это отвечает потребностям се-
годняшней школы, созвучно Федеральным государственным образова-
тельным стандартам.

Именно Дмитрий Борисович, обладавший огромным опытом ком-
позиторской, исполнительской и просветительской деятельности, пре-
подавания в сферах общего и профессионального образования, в своей 
концепции музыкального образования для общеобразовательной шко-
лы на качественно новом уровне реализовал идею целостности музы-
кальной культуры народа в единстве творчества композитора, исполни-
теля, слушателя. Это важнейшее методологическое основание со-
временной педагогики искусства.

Но почему так сложно происходят качественные преобразования в 
сфере массового музыкального образования? В последние годы содер-
жание музыкального образования обновлялось больше в расширитель-
ном плане за счёт введения в уроки музыки новых пластов музыкальной 
культуры. Поменяли красные дни календаря. Ввели духовную музыку, 
убрали песни революции. Пению детей аккомпанируют чаще на син-
тезаторе, а не на баяне или фортепиано. Однако модернизация — это 
усовершенствование, отвечающее современным требованиям и направ-
ленное на получение качественно новых результатов. Нужна системная 
модернизация концепции Д.Б. Кабалевского, несистемная модерниза-
ция не даёт качественных результатов. Чтобы пойти дальше, нужно выя-
вить противоречия, «вызревшие» в музыкально-педагогическом насле-
дии Д.Б. Кабалевского, и диалектически преодолеть их.

В современном искусстве возникла тенденция со-творчества, ког-
да зритель становится со-режиссёром, со-оператором, а иногда и со-
сценаристом. Данная тенденция активизации деятельности слушателя, 
зрителя, читателя не может не учитываться при модернизации художе-
ственного образования школьников. 

Прежде всего, необходимо расширить возможности публич-
ного представления результатов по всем формам музыкальной дея-
тельности детей, специфичной для школьного урока музыки. На олим-
пиадах, конференциях, конкурсах, фестивалях, школьных смотрах учи-
теля должны показывать достижения ребят и в пении, и в инструмен-
тальном музицировании, пластическом интонировании, театрализа-
ции и импровизации.

Необходимо в регионах находить пути более тесного и системати-
ческого взаимодействия учреждений образования и культуры. Цель та-
кого взаимодействия — вовлечение возможно большего количества де-
тей в музыкальную культуротворческую деятельность. Продуктом этого 
взаимодействия должно стать многообразие творческого сотрудниче-
ства детей, педагогов, музыкантов, художников, хореографов.

В русле новых тенденций находится концепция интерактив-
ной музыкальной деятельности школьников, направленная на 
проживание детьми музыки (сочинение, исполнение, слушание) в 
процессе комплементарного взаимодействия с внешним источни-
ком её звучания. Подобная деятельность может вестись в виде круп-
ных музыкально-исполнительских проектов — постановок опер, про-
ведения концертов и фестивалей детского исполнительского творче-
ства во взаимодействии с носителями академической музыкальной  
культуры [6].

Примером этому может служить проект «Музицирование для 
всех», в котором школьники вместе с профессиональными орке-
страми становятся соучастниками полноценного концертного дей-
ства. Подготовка этого проекта потребовала разработки новой ме-
тодики приобщения школьников к музицированию в составе ансам-
блей электронных и элементарных инструментов, создание реперту-
ара из произведений народной, классической и современной музы-
ки для музицирования в составе подобных ансамблей с оркестром, 
проведение курсов переподготовки преподавателей. В этом ряду на-
ходится и проект «дети на оперной сцене». Технологии этого про-
екта отрабатывались в общеобразовательных школах и оперных те-
атрах Перми, Самары и Йошкар-Олы: артисты вместе со школьника-
ми разыгрывали спектакли по операм «Князь Игорь» А.П. Бородина, 
«Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Снегурочка» и «Царская невеста» 
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Н.А. Римского-Корсакова, «Аида» Д. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Евге-
ний Онегин» П.И. Чайковского, «Малахитовая шкатулка» Д.А. Батина. 
Большой резонанс данные проекты получили в 2014 г. в Перми на Меж-
дународной конференции, посвящённой 110-летию со дня рождения  
Д.Б. Кабалевского.

Воспитательный эффект проектов, связанных с активным пости-
жением школьниками шедевров музыкального искусства, с массовым 
выходом школьников на филармоническую и оперную сцены, трудно 
переоценить. Они ошеломляют своим масштабом, силой, глубиной и 
творческим единением исполнителей и слушателей-зрителей. Концер-
ты проекта «Музицирование для всех» и спектакли проекта «Дети на 
оперной сцене» неизменно проходят с аншлагом и встречают самый тё-
плый приём публики. 

В заключение обозначим некоторые «шаги», которые могли бы спо-
собствовать достижению массовым музыкальным образованием каче-
ственно нового уровня.

1. Проведение ежегодных Всероссийских фестивалей-конкурсов 
«Музицирование для всех» и «Дети на оперной сцене», направ-
ленных на активизацию коллективного инструментального и 
музыкально-сценического творчества широких масс школьни-
ков с предоставлением победителям возможности выступить с 
профессиональными музыкантами в центральных концертных 
залах и оперных театрах.

2. Проведение Всероссийских конференций, семинаров, мастер-
классов на базе ФГБНУ «Институт художественного образования 
и культурологии РАО», посвящённых распространению перспек-
тивных педагогических разработок и обмену передовым педа-
гогическим опытом.

3. Создание информационно-методического портала по вопросам 
обновления содержания и технологий музыкального образова-
ния и совершенствования примерных программ по музыке для 
общеобразовательной школы.
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Проект общей антропологии 
академика И.Т. Фролова
Рецензия на книгу: С.Н. Корсаков.  
Иван Тимофеевич Фролов:  
Жизнь и познание. — М.: ЛЕНАНД, 2017. 400 с.

в рецензии рассмотрена книга с.н. корсакова об академике иване тимофеевиче 
Фролове. научная биография и.т. Фролова включает рассказ об его исследованиях в 
области философии биологии, глобалистики и биоэтики. основное внимание уделе-
но новым подходам и.т. Фролова к проблеме человека. и.т. Фролов выдвинул идею 
«общей антропологии», в которой философия должна выполнять функцию миро-
воззренческого и методологического регулятива в отношении познания человека са-
мыми различными науками. современная технонаука превратила человека в объект 
изучения и воздействий. Поэтому гуманистические ценности должны, согласно кон-
цепции и.т. Фролова, быть встроены в сам процесс научного исследования.
ключевые слова: философия; И.Т. Фролов; антропология; общая антропология; чело-
век; комплексный подход.

с.и. данилов

сергей иванович данилов — кандидат философских наук, доцент Военного университета Министерства обороны РФ

Недавно вышла книга доктора философских наук С.Н. Корсакова, 
посвящённая известному советскому и русскому философу, акаде-
мику РАН Ивану Тимофеевичу Фролову. Иван Тимофеевич Фролов 

был крупной фигурой в нашей науке и общественно-политической жиз-
ни. Многим он запомнился и книгами, статьями, и публичными высту-
плениями. В период перестройки он входил в высшее руководство стра-
ны, был членом Политбюро ЦК КПСС.

Книга С.Н. Корсакова написана очень качественно и профессио-
нально. Она результат большой работы с архивом академика, изучения 
всех его текстов. В результате получилось несколько суховатое, но весьма 
информативное изложение событий истории советской философии на-
чиная с середины 1950-х гг. и до конца XX века. Рассмотрены все основ-
ные аспекты философского творчества И.Т. Фролова: философские про-
блемы биологии, генетики и менделизма, глобальные проблемы совре-
менности и экология, этика науки и биоэтика, общественная, просве-
тительская и педагогическая деятельность, участие в политике. Сфер, в 
которых проявил себя И.Т. Фролов, слишком много, чтобы затронуть их 
в одной рецензии. Но главное направление его научной деятельности, 
которое особенно актуально сегодня, — это разработка комплексного 
подхода к исследованию человека.

С.Н. Корсаков, опираясь на документы личного архива И.Т. Фролова 
и собственные воспоминания, делает вывод, что последнее десятилетие 
своей жизни академик И.Т. Фролов посвятил созданию концепции об-
щей антропологии и формированию Института человека РАН. Как часто 
бывает в России, после смерти академика Институт был закрыт. Не при-
обрела известности и концепция общей антропологии. Между тем про-
цессы в науках сегодня идут таким образом, что нужны принципиально 
новые методологические подходы для их осмысления. Подобный нова-
торский потенциал, на наш взгляд, содержится в концепции И.Т. Фроло-
ва. Какие её идеи актуальны сегодня?

Главная идея И.Т. Фролова, как её выделяет С.Н. Корсаков: необ-
ходимо принципиально изменить наш подход к человеку. Мы не учи-
тываем того, что сам человек сегодня превратился в объект научно-
технологических преобразований. Под вопросом оказалась идентичность 

человека как в родо-
вом, так и в индиви-
дуальном отноше-
нии. Мы же продол-
жаем подходить к 
ситуации с мерками 
позапрошлого века: 
«человек — пре-
образователь при-
роды». Если не осо-
знавать принципи-
альной новизны со-
временной ситуа-
ции, можно нео-
жиданно столкнуть-
ся с необратимы-
ми процессами, ко-
торые могут приве-
сти в постчеловече-
ское будущее. Пора 
задуматься над веч-
ным вопросом «Что 
есть человек?», взя-
тым с поправкой на современную технонауку. Поиск ответа на этот во-
прос означает обращение к философии, но не к философской антропо-
логии в узком смысле слова. Философия как мировоззрение и методо-
логия науки должна интегрировать познание человека во всех науках и 
направлять его ко благу человека.

Отсюда и истоки идеи общей антропологии И.Т. Фролова. Ещё в 
первой половине 1970-х гг. он писал: «Речь идёт об антропологии в 
широком смысле слова, включающей философские и социологические 
аспекты, но отнюдь не о существующих сегодня вариантах философской 
антропологии, противопоставляемой, как правило, отдельным наукам» 
(Цит. по кн. С.Н. Корсакова: с. 114). И.Т. Фролов активно поддерживал 
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развитие философской антропологии в нашей стране, но стремился пре-
одолеть ограниченность общефилософских размышлений о челове-
ке. Поэтому его произведения так отличаются от работ специалистов по 
философской антропологии обилием обобщений данных естественных 
наук, с одной стороны, и обращением к нравственно-эстетическим про-
блемам — с другой. Он предвидел, что формулируемые им «мировоз-
зренческие и методологические принципы, на основе которых происхо-
дит соединение, теоретический и практический синтез науки и гуманиз-
ма рискуют оказаться слишком абстрактными, … если эти принципы не 
будут рассматриваться с учётом особенностей их действия в отдельных 
науках и в решении специфических проблем гуманизма: соотношения 
социальных и биологических факторов развития человека в век «био-
логии», возможностей и пределов медицинской и генетической инже-
нерии, экологии человека и т.п.» (с. 114–115).

Понятие «общая антропология» употреблялось И.Т. Фроловым как 
синоним человековедения. Она в понимании И.Т. Фролова комплексна 
по своей природе, соединяет и научное познание, и гуманистические 
ценности, и общественно-производственную практику. Разум как глав-
ная сущностная сила человека может служить ему, лишь будучи гума-
нистически направленным, а содержательное наполнение гуманности 
обеспечивается ориентацией на идеал социально гармоничного обще-
ства, целью которого станет всестороннее развитие человека. Основой 
учения об общей антропологии И.Т. Фролов считал понятие деятельно-
сти, поскольку придерживался марксового определения человека через 
деятельность. В деятельности создаётся новая, человеческая реальность, 
включающая и «вторую природу», и знание, и гуманистические идеалы.

Поскольку всякое в достаточной мере значимое достижение совре-
менной науки не может не сказываться на перспективах развития чело-
века, этими вопросами надо специально заниматься, исследовать их, 
нужны организационные формы общей координации таких исследова-
ний. Вот откуда идея Института человека, реализации которой академик  
И.Т. Фролов по сути отдал свою жизнь. «Философия и социология чело-
века только тогда чего-нибудь стоят, — утверждал И.Т. Фролов, — когда 
они развиваются в связи со специальными исследованиями (медицин-
скими, генетическими, психофизиологическими, демографическими, 
этическими и другими), как часть общей науки о человеке» (с. 115). В 
Институте человека проводились исследования по физиологии, психо-
логии, биоэтике, танатологии, здоровью человека, человеческому по-
тенциалу. По существу, мы имели здесь новаторский ракурс постанов-
ки всех проблем человека.

В рамках общей антропологии И.Т. Фролов обосновал принцип гу-
манитарной экспертизы научно-технического познания на всех его ста-
диях. Выбор объекта познания, принятие учёным решения о том, для 
чего следует познавать то или иное, в действительности является резуль-
тирующей целого ряда факторов, традиционно понимаемых как внена-
учные. Тем более очевидным это становится по мере развития науки как 
социального института и превращения её в непосредственную произво-
дительную силу общества. Если же в центре внимания науки оказывается 
человек, воздействие на такой объект заведомо не может не затрагивать 
социально-этическую сторону дела, а стало быть, тут по определению не 
может быть «чистого» познания. Необходимо не отвлекаться от факта 
этого влияния, прячась за имманентную моральность поисков истины, а 
напротив — сознательно контролировать его, осуществляя социально-

этическое регулирование науки. Не располагая встроенными в сам про-
цесс научной деятельности этико-гуманистическими регулятивами, нау-
ка может стать лёгкой добычей политиканов, использующих полученные 
ею результаты в узкокорыстных целях, что дорого может обойтись чело-
вечеству. Аргументация И.Т. Фролова не оставляет камня на камне от по-
зиции «чистого познания». Позиция И.Т. Фролова была иной: теоретиче-
ски защитить науку и технику и самого человека, организовать широкие 
комплексные исследования НТР как глобального процесса.

Идеи И.Т. Фролова, как отмечали многие, созвучны идеям Э. Фром-
ма — прежде всего, в той констатации, что человек стал проблемой для 
самого себя. Определяя свои перспективы, современный человек уже не 
может не делать этого иначе как в связи с новыми завоеваниями науки. 
«Является ли знание силой, служащей человеку, и не обернётся ли оно 
против него?» (с. 122), — вот основной нерв размышлений И.Т. Фро-
лова. Источник неоднозначности влияния науки на будущее человека  
И.Т. Фролов, как в своё время Х. Ортега-и-Гассет, усматривает в том, что 
«в большинстве своём люди сначала пользуются плодами науки, а по-
том задумываются об их происхождении» (с. 122).

Ускоренное развитие человека как социального существа в услови-
ях современной научно-технической революции затронуло сами осно-
вы его жизни, вследствие чего «биология человека властно вторглась в 
жизнь современных людей, ставя новые проблемы перед социологией» 
(с. 122). И.Т. Фролов считал важным определение «пограничных» точек, 
в которых перекрещиваются биологические и социальные методы иссле-
дования. Среди таких комплексных проблем он, прежде всего, выделял 
глобальные, экологические и биотехнологические.

Философская концепция И.Т. Фролова — современный вариант 
идеи Маркса о единой науке о человеке. Маркс писал, что в будущем 
естествознание и социально-гуманитарные науки сольются в единую на-
уку о человеке. Порукой тому служит то обстоятельство, что человече-
ство уже практически не имеет дело с природой как таковой, но со сре-
дой, преобразованной в ходе деятельности. Наше мышление должно 
теперь соответствовать этой новой реальности. Как говорил Маркс, род 
человеческий должен ещё созреть социологически. Современный че-
ловек и недостаточно разумен, чтобы понять, осмыслить всё то, что он 
открыл в познании своей и внешней природы, и недостаточно гуманен, 
чтобы вмешиваться в развитие этой природы, не опасаясь непоправи-
мых неблагоприятных последствий.

Пока единая наука о человеке «предстаёт сегодня больше как регу-
лятивная цель, призванная научно организовать и направить комплекс-
ное изучение человека» (с. 306). Объединение усилий представителей 
конкретных наук при регулятивной роли философии возможно сегод-
ня вокруг проблем, по своей сути комплексных: происхождение челове-
ка, воспитание человека, природное и социальное, физиологическое и 
духовное в человеке, взаимодействие человека с природой и глобаль-
ные проблемы, жизнь и смерть человека. Крупнейшие открытия в совре-
менной науке приходятся именно на пограничные, стыковые области, и 
если организационная структура науки не станет междисциплинарной, 
результаты этих открытий будут осваиваться обществом односторонне, 
а то и в отчуждённых формах. 

Книга С.Н. Корсакова об И.Т. Фролове может быть полезной всем, 
кто интересуется послевоенным периодом развития советской и русской 
философии и идейной борьбой периода перестройки.
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Book review: S.N. Korsakov. Ivan timofeevich Frolov: the Life and Knowledge. — M.: LENANd, 2017. 400 p.
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