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О Форуме

Советом и Президиумом Российского профессорского собрания принято решение о проведении Научного профессорского форума «Определение актуальных тематик научных исследований» с це-лью обсуждения современных проблем и приоритетных задач:
 актуализация проблематики научных работ,
 повышение качества диссертационных исследований,
 внедрение передовых разработок ученых в систему подготов-ки научных и педагогических кадров,
 доказательность гуманитарных и общественных наук.В ходе работы форума обсуждались актуальные научно-практи-ческие проблемы внедрения результатов научных исследований в практическую деятельность, вопросы цифровизации науки и выс-шего образования.Участниками и спикерами Научного профессорского форума вы-ступили представители сферы науки и высшего образования, в том числе при участии президента Российской академии образо-вания Ольги Васильевой, председателя комитета Государствен-ной Думы РФ по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, председателя Наблюдательного совета Российского профессорско-го собрания, председателя ВАК при Минобрнауки России Влади-

мира Филиппова, статс-секретаря — заместителя Министра на-уки и высшего образования РФ Петра Кучеренко, председателя Российского профессорского собрания, заместителя секретаря Об-щественной палаты РФ Владислава Гриба, директора Департа-мента аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федера-ции Сергея Пахомова и ряда других представителей сферы науки и высшего образования.Участники форума обсудили современные проблемы и приори-тетные задачи развития Российской науки: проблематику научных 
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О Форуме

работ, актуальность повышения качества диссертационных иссле-дований, внедрения передовых разработок ученых в систему подго-товки научных и педагогических кадров.Председатель СПК Любовь Духанина обратила внимание участ-ников форума на сложившуюся ситуацию в педагогических иссле-дованиях: «Прорыва в научных исследованиях в сфере образования 
не происходит. В лучшем случае исследования обслуживают задачи 
«вчерашнего дня». Практика не подкрепляется научной методологи-
ей. Ощущается дефицит прогностического инструментария и меха-
низмов, которые могли бы использоваться для разработки перспек-
тивных решений».Духанина также обозначила приоритетные задачи государства, направленные на достижение «цифровой зрелости» и «цифро-вой трансформации» системы высшего образования, повышение цифровых компетенций сотрудников и студентов вузов. Отметила большую роль системы квалификаций в этом процессе: «Одним из 
инструментов развития научного потенциала и цифровой транс-
формации высшего образования стала система квалификаций. Ком-
плексная цифровизация образования и науки позволит повысить про-
зрачность всех процессов и увеличить эффективность управления 
проектами», — подчеркнула Духанина.Участие в мероприятии принял Председатель ИППО, председа-тель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, канди-дат исторических наук, профессор Сергей Степашин.В приветственном слове президент Ассоциации вузов «Содей-ствие отечественной профессуре» Сергей Степашин подчеркнул, что на данный момент в нашей стране очень много проблем в сфере об-разования. Образование, как и любая другая социальная сфера, пере-живает сейчас нелегкий период.«2022-ой год был объявлен годом начала Десятилетия науки и тех-
нологий», — напомнил Сергей Вадимович. Одна из задач Десятиле-тия науки и технологий, как подчеркнул Степашин, это привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. Но при текущем уровне финансовой поддержки это не всегда возможно, а проблема финансирования науки и образования является одной из наиболее острых.
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Юридические науки«В целом уровень материального стимулирования аспирантов не 
отвечает реалиям и потребностям сегодняшнего дня», — подчер-кнул Степашин. Хотя во многих вузах для аспирантов существуют ка-кие-то надбавки и меры поддержки, говорить о достаточном финан-сировании молодых научных кадров пока не приходится. Выплаты докторантам тоже оставляют желать лучшего.«Только глупый не понимает, что стране нужны умные кадры», — заключил Сергей Степашин.Также в своем выступлении Степашин отметил, что качество об-разования не должно замещаться количеством. В качестве приме-ра он обратился к опыту нашей страны в сфере юридического обра-зования: «В СССР было 55 учебных заведений и факультетов на 285 
миллионов жителей. А в конце 2000-ых насчитывалось 1200 заведе-
ний, где можно было выучиться на юриста. Но надо признаться, что 
многие из этих институтов и университетов просто выписывали 
дипломы за деньги. На данный момент у нас 500 заведений, где учат 
на юристов, но 500 — это тоже большая цифра. Качество оставля-
ет желать лучшего».Член Российского профессорского собрания, профессор кафедры китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков А.Н. Алекса-
хин инициировал обсуждение проблемы формирования и соблюде-ния норм русского языка в журналах ВАК в связи с соответствующим указом Президента России В.В. Путина от 25.01.2023.На сессии «Проблемы внедрения результатов научных исследо-ваний» И.М. Мацкевич — ректор Университета прокуратуры Рос-сийской Федерации затронул вопросы категорирования научных журналов, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий (по категориям К1, К2 и К3).Благодаря активной работе модератора форума председателя Российского профессорского собрания, заместителя секретаря Об-щественной палаты Российской Федерации В.В. Гриба состоялась дискуссия по вопросам развития науки и образования в современ-ном мире.
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Юридические науки

УДК 343.97 ББК 67408

Проблемы и перспективы научного 

исследования вопросов противодействия 

киберпреступности

Кобец Петр Николаевич 

главный научный сотрудник 

Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 

(ФГКУ ВНИИ МВД России)

доктор юридических наук, профессор

Е-mail: pkobets37@rambler.ru

 
Аннотация. Современные киберпреступления развиваются так же стре-

мительно, как и кибертехнологии, поэтому в дальнейшей перспективе важно 

проводить научные исследования, связанные с киберпреступностью. В процессе 

исследования автором делаются выводы о том, что, как правило, данный вид 

преступных посягательств совершается для получения материальной прибыли. 

Им также утверждается, что киберпреступники стремятся использовать не 

только компьютерное оборудование, а целые телекоммуникационные сети для 

совершения кибератак. При этом данные преступники, имея высокую техно-

логическую квалификацию стремятся к использованию самых новейших и пере-

довых методов для совершения рассматриваемых преступлений. Также важно 

и то, что предупреждать рассматриваемые преступления чрезвычайно слож-

но, поскольку их место совершения особое виртуальное пространство. Поэто-

му правоохранители должны сосредоточиться не только на мерах по защите 

телекоммуникационных систем, но и на необходимости быстрого и эффектив-

ного расследования киберпреступных проявлений.

 Ключевые слова: киберугрозы, киберпреступность, информационные тех-

нологии, научные исследования, перспективные научные направления, преду-

преждение преступности, Интернет-ресурсы, преступные посягательства, 

прогнозные оценки, правовое регулирование, расследование киберпреступлений. 
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Annotation. Modern cybercrimes are developing as rapidly as cybertechnologies, 

therefore, in the future, it is important to conduct scientific research related to 

cybercrime. In the process of research, the author draws conclusions that, as a 

rule, this type of criminal encroachment is committed to obtain material profit. 

He also argues that cybercriminals seek to use not only computer equipment, but 

entire telecommunications networks to carry out cyberattacks. At the same time, these 

criminals, having high technological qualifications, strive to use the latest and most 

advanced methods to commit the crimes in question. It is also important that it is 

extremely difficult to prevent the crimes in question, since their place of commission is 

a special virtual space. Therefore, law enforcement officers should focus not only on 

measures to protect telecommunications systems, but also on the need for a quick and 

effective investigation of cybercrime manifestations. 

Keywords: cyber threats, cybercrime, information technology, scientific research, 

promising research areas, crime prevention, Internet resources, criminal attacks, 

predictive estimates, legal regulation, cybercrime investigation.

В современном общественном понимании широко распростра-

нено утверждение о том, что киберпреступления развиваются так 

же стремительно, как и кибертехнологии1. Под киберпреступностью 

большинство, как отечественных, так и зарубежных экспертов по-

нимают противоправные деяния, совершаемые в информпростран-

стве в целях неправомерного использования компьютерной техники, 

компьютерных сетей, либо компьютерных сетевых устройств2. 

По мнению ряда отечественных экспертов, различные проявле-

ния киберпреступности, в том числе и кибертерроризма поддержи-

ваются правительствами иностранных государств. Экспертами, в 

частности, также отмечается о целенаправленных кибератаках, про-

веденных в отношении Российской Федерации, в результате ко-

торых финансовые потери российских граждан составили сотни 

млрд руб3. 

1 Кобец П.Н. Криминологические проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием современных информационных технологий // Противодействие кибер-

преступлениям и преступлениям в сфере высоких технологий : материалы международной 

научно-практической конференции (г. Москва, 02–03 декабря 2021 г.). М.: Московская 

академия Следственного комитета Российской Федерации, 2022. С. 59.
2 Жуков А.З. Киберпреступность: актуальные проблемы и уголовно-пра вовая оценка в системе 

современного права // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. Т. 15. № 4. 

С. 142.
3 Денисов Н.Л. Негативные изменения киберпреступности в период пандемии и пути про-

тиводействия им // Безопасность бизнеса. 2020. № 4. С. 39.
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Как правило, основной массив киберпреступных посягательств 

осуществляется из числа киберпреступников и хакеров для кото-

рых данный вид преступлений приносит существенный материаль-

ный доход4. Потому, по большей части, данный вид преступных по-

сягательств совершается для получения материальной прибыли. 

Для совершения рассматриваемых преступлений киберпреступни-

ки стремятся использовать различные виды вредоносного программ-

ного обеспечения и компьютерных вирусов, тем самым заражая 

компьютерное оборудование пользователей, в отношении которых 

осуществляют кибератаки5. 

Подобными действиями киберпреступники повреждают техниче-

ские устройства, что в свою очередь приводит к остановке работы не 

только каких-то отдельных компьютерных устройств, а даже целых 

компаний и организаций6. Также киберпреступники стремятся ис-

пользовать не только компьютерное оборудование, а целые телеком-

муникационные сети для совершения кибератак с целью внедрения 

вредоносного программного обеспечения, незаконных информаци-

онных данных и др7. 

Киберпреступления могут быть совершены как в одиночку, так 

и в составе организованных групп, состоящих из киберпреступни-

ков. В частности, данные преступления могут быть совершены и в 

процессе совершения иных противорядных посягательств, напри-

мер, терроризма или торговли людьми8. Объединившись в подоб-

ные киберпреступные группы, данные преступники, имея высокую 

4 Кобец П.Н. Анализ практики возникновения, становления и активного применения мето-

дов информационно-психологического противоборства // Юридическая психология. 2022. 

№ 2. С. 39.
5 Козлова О.Е., Самойлова А.В., Твердохлебова Э.В. Перспективы применения положитель-

ного опыта зарубежных стран в борьбе с киберпреступностью в Российской Федерации // 

Актуальные научные исследования в современном мире. 2020. № 8–5 (64). С. 45.
6 Сухаренко А.Н. «Коронавирусная» экономическая преступность в России: состояние, 

тенденции и меры борьбы // Безопасность бизнеса. 2021. № 2. С. 50.
7 Гончар В.В. О важности формирования единообразного понятийного аппарата необхо-

димого для расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Вестник 

экономической безопасности. 2018. № 1. С. 226.
8 Кобец П.Н. Особенности правовых основ по противодействию торговле людьми в отдельных 

государствах — участниках СНГ (на примере Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Тад-

жикистан) // Актуальные проблемы общества, экономики и права в контексте глобальных 

вызовов : материалы IX международной научно-практической конференции (г. Москва, 

04 апреля 2022 г.). М.: ИРОК ; ИП Овчинников Михаил Артурович (Типография Алеф), 

2022. С. 290.
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технологическую квалификацию стремятся к использованию самый 

новейших и передовых методов для совершения рассматриваемых 

преступлений. 

Чтобы эффективно противодействовать киберпреступным пося-

гательствам, в том числе различным видам кибермошеннических 

действий, простым пользователям и сотрудникам различных орга-

низаций необходимо прибегать к различным методам защиты ком-

пьютерного оборудования от совершения в отношении них компью-

терных атак и преступлений9. 

Для этого необходимо современно и регулярно следить за обнов-

лением программных ресурсов, в том числе операционных систем. 

Подобный подход позволит обеспечить гарантирование защищен-

ности компьютерного оборудования от самых современных компью-

терных угроз и обеспечить полную безопасность и бесперебойную ра-

боту компьютерных пользователей10. 

Компьютерные пользователи также должны стремиться к использо-

ванию самого передового антивирусного компьютерного интерфейса с 

целью поддержки безопасного режима работы с телекоммуникацион-

ными сетями и иными системами, в том числе и Интернетом. 

Помимо этого, важной необходимостью в компьютерной безопас-

ности является применение сложнейших паролей, не поддающихся 

никакому взлому киберпреступниками для совершения кибератак на 

оборудование компьютерных пользователей. Данные об этих паролях 

пользователи не должны нигде раскрывать и даже фиксировать, так-

же не помешает использование услуги надежных менеджеров паро-

лей, которые могут содействовать генерированию сильных компью-

терных паролей11. 

Чрезвычайно много компьютерных атак происходит посредством 

заражения компьютерных систем при помощи совершения кибера-

так и вложений в электронную почту пользователей спам сообщений. 

Подобные вложения, пришедшие по электронной почте от неизвест-

ных лиц, не стоит открывать. 

9 Куява Т.Ю. Киберпреступность: проблемы уголовно-правовой оценки и организации про-

тиводействия // Молодой ученый. 2016. № 29 (133). С. 257.
10 Федорович В.Ю. Что такое «киберпреступление»? // Вестник Московского университета 

МВД России. 2020. № 3. С. 16.
11 Лебедева А.А. Особенности расследования киберпреступлений // Безопасность бизнеса. 

2021. № 6. С. 49.
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В целях защиты от вирусных атак также запрещается простым 

пользователям обращаться к электронным письмам, находящимся 

на веб-сайте, незнакомым для пользователя. Лучше всего не перехо-

дить по предложенной злоумышленниками ссылке, и не становиться 

легкой мишенью для киберпреступников. Ещё запрещается передача 

различных информационных данных при помощи электронной по-

чты и телефонии, когда существует вероятность слабой защиты этих 

систем12. 

Одним словом, в настоящее время киберугрозы исходящие со сто-

роны киберпреступников являются реальными в современном об-

ществе. В этой связи, чтобы активно и результативно противосто-

ять киберпреступным появлениям нужны новые решения, которые 

бы основывались на современных успехах научных достижений. 

Также важно заниматься подготовкой кадров, которые бы владели са-

мыми передовыми навыками в сфере киберразработок и киберпро-

грамирования13. 

Рассматриваемые преступные проявления являются одной из ре-

альных угроз безопасности современного социума. Предупреждать 

рассматриваемые преступления чрезвычайно сложно, поскольку их 

место совершения особое виртуальное пространство, а субъекты, со-

вершающие рассматриваемые преступные действия, как правило, 

могут находиться на большом удалении от лиц, в отношении которых 

совершаются общественно-опасные деяния14. Кроме того, подоб-

ные преступления, как правило, не одномоментные — большинство 

из них может иметь длительный характер15. К примеру, фишинговые 

атаки, распространяющие спам, продолжаются месяцами, и ничего 

неподозревающие потерпевшие лишь через длительный временной 

12 Пузырева Ю.В., Захарова А.Д. Актуальные направления международного сотрудничества 

в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере информационных технологий в отно-

шении детей // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 6. С. 232.
13 Кобец П.Н. О необходимости совершенствования международных моделей сотрудниче-

ства правоохранителей по противодействию киберпреступности // Актуальные проблемы 

общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: Сборник материалов 

XIII Международной научно-практической конференции, Москва, 07 сентября 2022 года. 

Санкт-Петербург: Печатный цех, 2022. С. 389.
14 Бегишев И.Р. Безопасность критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации в // Безопасность бизнеса. 2019. № 1. С. 29.
15 Кириллова Н.П., Кушниренко С.П. Проблемы осуществления уголовного преследования 

по делам о преступлениях, совершаемых в сфере высоких информационных технологий // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 3 (308). 75.
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промежуток узнают от совершенных в отношении них кибератаках. 

Расследовать и тем более раскрыть подобные преступные акции ки-

бермошенников чрезвычайно сложно16. 

В данной ситуации правоохранители должны сосредоточить-

ся не только на мерах по защите телекоммуникационных систем, 

но и на необходимости быстрого и эффективного расследова-

ния киберпреступных проявлений. Подобный подход вполне мо-

жет позволить существенно снизить рост данных противоправных

деяний.
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Аннотация. Цифровизация общественных отношений формирует новую со-

циально-экономическую и правовую реальность, определяет тенденции ком-

плексного межотраслевого развития информационного права, что требует 

осмысления сущности феномена «информация», изучения инновационных про-

цессов, внесения изменений в законодательство и корпоративное регулирова-

ние в целях «перестройки» правовой работы в организациях. В учебном процес-

се нужны данные о состоянии и тенденциях правового регулирования и защиты 

информации путем проведения комплексных исследований в информационной 

сфере.  Информационное право, как наука не получает должного развития в си-

стеме российского права не только вследствие недофинансирования, но и от-

сутствия программы междисциплинарных исследований в информационной 

сфере и координации творческих коллективов вузов по решению конкретных 

задач в интересах личности, общества и государства. 

С учетом опыта читаемых на юридическом факультете МГУ курсов по ма-

гистерской программе «Информационные правоотношения в инновационной 

экономике», автором сформулирован научный подход и показана актуальность 

выбора направлений  междисциплинарных исследований в области информаци-

онного права. Содержательно выделены и обоснованы восемь направлений, ко-

торые могут представлять научный интерес и быть предметом исследований: 

проблемы  правовой работы в организациях высокотехнологичного комплекса; 

понятие и принципы правового регулирования информационных отношений; до-

говоры в сфере обращения информации; коммерциализация прав на результаты 
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интеллектуальной деятельности в организациях; правовые проблемы обеспе-

чения информационной безопасности организаций; принципы и методы право-

вой защиты информации в интересах личности, общества и государства; ис-

пользование технологий искусственного интеллекта и проблемы безопасности; 

разработка концепции междисциплинарного подхода подготовки юристов но-

вого поколения для цифровой экономики. 

Ключевые слова: цифровизация, информационное право, междисциплинар-

ные исследования, цифровая экономика, подготовка юристов.
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Annotation. Digitalization of public relations forms a new socio-economic and 

legal reality, determines the trends of complex intersectoral development of information 

law, which requires understanding the essence of the phenomenon of “information”, 

studying innovative processes, making changes to legislation and corporate regulation 

in order to “restructure” legal work in organizations. The educational process needs 

data on the state and trends of legal regulation and information protection through 

comprehensive research in the information field. Information law, as a science, does not 

receive proper development in the system of Russian law, not only due to underfunding, 

but also the lack of a program of interdisciplinary research in the information sphere 

and coordination of creative teams of universities to solve specific tasks in the interests 

of the individual, society and the state. 

Taking into account the experience of the courses taught at the Faculty of Law 

of Moscow State University on the master’s program “Information legal relations 

in the innovative economy”, the author formulated a scientific approach and 

showed the relevance of the choice of directions of interdisciplinary research in 

the field of information law. Eight directions that may be of scientific interest and 

be the subject of research are meaningfully identified and substantiated: problems 

of legal work in organizations of a high-tech complex; the concept and principles 

of legal regulation of information relations; contracts in the field of information 

circulation; commercialization of intellectual property rights in organizations; legal 
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problems of ensuring information security of organizations; principles and methods of 

legal protection of information in the interests of the individual, society and the state; 

use of artificial intelligence technologies and security issues; development of the concept 

of an interdisciplinary approach to training new generation lawyers for the digital 

economy.

Keywords: digitalization, information law, interdisciplinary research, digital 

economy, training of lawyers

Проблемы разработки понятийного аппарата правовой рабо-

ты в организациях высокотехнологичного комплекса. Программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации»1 определены новые 

задачи по правовому обеспечению деятельности вновь создаваемых 

высокотехнологичных комплексов. Традиционный подход к пони-

манию правовой работы на предприятиях сырьевой экономики (этим 

занимается не только юридическая служба, но и все работники в ча-

сти их должностных обязанностей) здесь уже не работает, нужны но-

вые разработки понятийного аппарата с учетом изменения условий 

правового обслуживания цифровой экономики2. 

Цифровая реальность требует от руководителей и юристов «пере-

стройки» в плане повышения уровня экономических и других знаний 

об инновационных процессах в цифровую эпоху. Важно анализировать 

социально-экономические причины, сдерживающие инновационное 

развитие России, и адекватно принимать меры на законодательном 

и корпоративном уровне в целях устранения недостатков правового 

обеспечения внедряемых в организациях цифровых технологий. 

Перестройка должна коснуться определения приоритетных на-

правлений деятельности юридической службы в условиях цифрови-

зации. Это касается изменения механизма договорной работы, когда 

используются цифровые технологии заключения сделки и выполне-

ния обязательств. С учетом специфики правового обеспечения на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельно-

1 См.: Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. URL: http://static.

government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf 
2  Северин В.А. Правовая работа в организациях высокотехнологичного комплекса. М.: URSS, 

ЛЕНАНД, 2022. С.12–63.
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сти, эти направления правовой работы требуют разработки руководя-

щих документов для юристов в виде регламента и методики.

Понятие и принципы правового регулирования информационных 

отношений. Исследование правоведами понятийного аппарата по-

нимания и правового регулирования оборота информации, по на-

шему мнению, должно базироваться на методологии, разработанной 

В.Н. Лопатиным3, которая предлагает исходить при объясне-

нии феномена «информация» из анализа соотношения категорий 

«информация и материя», «информация и человек», «информа-

ция и электронное государство», и считает, что «… (информация и 

материя) — двуединая первооснова существующего мира»4. 

Инновационный процесс в деятельности организаций связан с ре-

ализацией результатов интеллектуальной деятельности и исполь-

зованием коммерчески значимой информации5. Юристам важ-

но понимание категории «инновационная деятельность», которая 

обоснована в экономической науке, тогда как юристы делают лишь 

первые шаги в изучении механизмов регулирования инновацион-

ных отношений. Такое состояние можно объяснить медленным 

развитием законодательства, отсутствием результатов научных ис-

следований в данной области, когда, по существу, размыт предмет 

правового регулирования инновационной деятельности, что спра-

ведливо отмечают ученые-правоведы6. 

На наш взгляд, при изучении общественных отношений, состав-

ляющих предмет инновационного права, следует обратить внима-

ние на структурные элементы правового регулирования отношений, 

связанных с созданием новшеств в процессе выполнения НИОКР; 

с государственным воздействием на инновационную деятельность 

административного характера; с процессами коммерциализации, на-

чиная от идеи автора до запуска в производство и выхода на рынок 

3  Лопатин В.Н. Информационное право : учебник для вузов. 3-е изд., с изм. и доп. М.: Про-

спект, 2021. 656 с.
4 Лопатин В.Н. Методологические проблемы понимания и правового регулирования оборота 

информации // Северин В.А. Актуальные вопросы правового регулирования и защиты 

информации в России : избранные труды. М.: URSS : ЛЕНАНД 2022. С. 15–21.
5 Северин В.А. Коммерческая тайна в России. 2-е изд. М.: Зерцало-М, 2009. С. 38–57.
6  Инновационное право : учебник / А.И. Маркеев, В.А. Свиридов, Н.М. Тюкавкин, 

Р.З. Юсупов / отв. ред. А.В. Юдин. Самара : Издательство Самарского университета, 2020. 

С. 46–58. и др.
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информационного продукта; с улучшением правовой охраны резуль-

татов интеллектуальной деятельности и защиты информации. 

Учитывая происходящие процессы саморегулирования в отдель-

ных отраслях экономики, в том числе информационной сфере, необ-

ходимо определить пути формирования саморегулируемых организа-

ций в данной сфере и методики, обеспечивающие безопасный оборот 

информации. 

Договоры в сфере обращения информации. Цифровизация вносит 

изменения в привычные акты купли-продажи товаров (продавец, по-

купатель, посредник). Потребители информации чаще всего в элек-

тронном виде заключают с субъектами, владеющими информацией, 

договоры о возмездном оказании информационных услуг, связан-

ных с поиском необходимой информации, ее обработкой и хранени-

ем. На практике интерес представляют договоры пользования авто-

матизированными информационными системами, банками данных 

и компьютерными сетями. Заключение таких договоров обусловле-

но условиями конфиденциальности передачи и использования ин-

формации.

В условиях конкуренции, получение прибыли организацией за-

висит от получения и умения сохранить коммерчески значимую ин-

формацию, неизвестную конкурентам, а также от способности пра-

вильно распорядиться ею на рынке. Речь идет коммерческой тайне 

информации, возникающей в процессе производства и обмена то-

варов (работ, услуг). Исследователи недостаточно уделяют внимание 

изучению форм проявления коммерческой тайны в производствен-

ных процессах, где используются информационные технологии и ис-

кусственный интеллект (обеспечивающие, обслуживающие, вспомо-

гательные и основные процессы). 

Преддоговорные контакты лучше осуществлять после согласова-

ния сторонами положения об обеспечении конфиденциальности ин-

формации. На этапе заключения электронного договора стороны 

вырабатывают условия, определяющие порядок обеспечения кон-

фиденциальности информации при выполнении совместных работ 

(НИОКР, маркетинговых исследований); при передаче информаци-

онных продуктов («ноу-хау», информации, содержащейся в базе дан-

ных и др.); при оказании возмездных информационных услуг (кон-
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сультационное и техническое содействие, юридический консалтинг 

и др.). Содержание и формулировки этих условий, должны быть свя-

заны с применением цифровых технологий в обороте информации, 

что требует проведения исследования. 

Коммерциализация прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности в организациях. Коммерциализация, являясь элементом 

инновационной системы России, означает процесс перевода резуль-

татов научных исследований, полученных в виде новой технической 

и технологической информации в сферу производства новых про-

дуктов в целях получения прибыли. Коммерциализация — это вза-

имосвязанные этапы подготовки инновационного предложения, 

экспертизы технологии инвесторами, привлечения инвестиций, до-

говорного закрепления отношений между участниками процесса, 

распределения прав на будущую интеллектуальную собственность, 

освоения результатов в производстве, сопровождения инноваци-

онного продукта и его дальнейшей модификации, которые требу-

ют правового обеспечения. Эти процессы должны быть осмыслены 

системно, имея в виду анализ причин, которые препятствуют про-

цессам коммерциализации на уровне организаций с учетом законо-

дательной базы, практики регулирования договорных отношений и 

способов защиты информации. Отсутствие единой концепции об-

условливает недостатки действующего законодательства и необхо-

димость его совершенствования в данной сфере. Деятельность юри-

ста требует разработки методики, необходимой для выбора форм 

и методов правового обеспечения процессов коммерциализации. 

К этому нужно добавить недостатки в подготовке юридических ка-

дров, способных грамотно обеспечивать этапы коммерциализации, 

что подтверждает необходимость внесения изменений в учебные 

программы. 

Правовые проблемы обеспечения информационной безопас-

ности организаций. Информационную безопасность организа-

ции можно определить как состояние защищенности её интере-

сов в информационной среде от внутренних и внешних источников 

угроз, последствиями которых может быть причинение ей мате-

риального и иного ущерба, что многократно возрастает в условиях

цифровизации.
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Однако методик, позволяющих определить размер ущерба субъ-

ектов хозяйственной деятельности в информационной сфере, не су-

ществует. Для решения этой задачи можно выделить узловые про-

блемы исследования: характеристика элементов информационной 

безопасности организации; анализ влияния цифровизации на фор-

мы и методы регулирования информационных отношений; обо-

снование правовых режимов допуска и доступа к информации в 

организации; меры предупреждения нарушений средствами пра-

вового и технического воздействия в сфере обращения информа-

ции; генезис нарушений в информационной сфере и каналы уте-

чек конфиденциальной информации; характеристика личности 

нарушителей режима секретности информации; причины и обсто-

ятельства, способствующие совершению нарушений в информа-

ционной сфере; анализ системы контроля в информационной сфе-

ре и защиты прав на охраняемую информацию в судебном порядке. 

Это неполный перечень проблем, которые могут быть предметом ис-

следования7. 

Пр инципы и методы правовой защиты информации в интересах 

личности, общества и государства. В числе охраняемой на основе 

федеральных законов информации следует выделить такие её виды, 

как: государственно-значимая информация (государственная и слу-

жебная тайны) для обеспечения обороноспособности и безопасности 

российского государства; коммерчески значимая информация (коммер-

ческая тайна), используемая организациями для обеспечения сво-

ей безопасности с целью получения прибыли; личностно-значимая 

информация (персональные данные) для защиты интересов частной 

жизни личности (граждан). 

Названные правовые институты, которые возникли в разное вре-

мя, нуждаются в различной глубине анализа форм и методов с учетом 

применяемых информационных (цифровых) технологий искусствен-

ного интеллекта. В условиях рыночной экономики исследователи ча-

ще всего обращаются к коммерческой тайне, как институту, суще-

ствовавшему в дореволюционной России. Автором в свое время была 

разработана научная концепция гражданско-правового регулирова-

7 Северин В.А. Актуальные вопросы правового регулирования и защиты информации в Рос-

сии : избранные труды. М.: URSS, ЛЕНАНД, 2022. 480 с.
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ния информации и охраны ее конфиденциальности8, но цифрови-

зация экономики вносит изменения в гражданский оборот инфор-

мации, поэтому нужны исследования новых форм и методов сбора, 

хранения, передачи и защиты информации внутри организации и в 

договорных отношениях. 

Проблемы защиты сведений, составляющих государственную 
тайну в новой России, засекречивания и рассекречивания инфор-

мации, личности нарушителей режима секретности, причин и обсто-

ятельств, способствующих таким нарушениям, и меры предупреж-

дения, не получили за последние 30 лет должного рассмотрения в 

научной литературе. Отсутствуют критерии оценки ущерба, причи-

няемого обороноспособности и безопасности государства при раз-

глашении (передачи) сведений, составляющих государственную 

тайну, практически не изучаются формы воспитательно-предупреди-

тельной работы в новых условиях, порой принимаемые меры уголов-

ной ответственности не соответствуют степени общественной опас-

ности данного преступления. 

Наряду с правовым институтом государственной тайны в нашей 

стране функционирует институт служебной тайны, который ре-

гулирует деятельность государственных органов и органов местно-

го самоуправления по поводу сбора, получения, передачи и защиты 

служебной информации. Федерального закона в этой сфере нет, ис-

пользуется гриф «Для служебного пользования» и другие, но всё это 

на подзаконном уровне регулирования. Проблема состоит в том, что 

с принятием Закона «О государственной тайне» сведения с грифом 

«секретно» были отнесены к государственной тайне. Понятие «слу-

жебная тайна» утратило прежнее содержание по степени секретности 

сведений, и к этому понятию не может применяться гриф «секретно». 

Речь идет о необходимости концептуального изложения сущности 

служебной тайны, разработки предложений по внесению изменения 

в законодательство или принятия Федерального закона о служебной 

тайне, и на этой основе обоснование методики, необходимой для ра-

боты служб безопасности. 

Имеются проблемы правового регулирования и защиты инсай-
дерской информации в бизнесе, незаконное использование такой 

8   Северин В.А. Коммерческая тайна в России : монография. М.: Зерцало-М, 2007. 614 с.
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информации причиняет значительный вред организациям, однако 

исследования в данной сфере практически не ведутся. 

Правовой институт персональных данных начал формироваться 

относительно недавно. В этой области нужна методика, на основе ко-

торой администрация будет принимать решение о готовности работы 

с персональными данными и интенсивности применения внутрикор-

поративных сил и средств. Утечка персональных данных происходит 

чаще всего в силу действия «человеческого фактора». Содержанием 

методики должны быть предложены на концептуальном уровне ком-

плексные меры организационно-правового и технического характе-

ра для обеспечения безопасности оборота персональных данных в ус-

ловиях цифровизации организаций.

Ис пользование технологий искусственного интеллекта и пробле-

мы безопасности. Результатом применения искусственного интел-

лекта может быть выявление схем мошенничества, вредоносных про-

грамм и других несанкционированных вторжений. Искусственный 

интеллект способствует предотвращению киберпреступлений, обе-

спечивает защиту слабо защищённых устройств, требует, например, 

регулярного обновления паролей. Причем поиск угроз и наличие 

вредоносных файлов, подозрительных IР-адресов или запрещённой 

деятельности пользователя осуществляется мгновенно. Так искус-

ственный интеллект способствует обеспечению кибербезопасности, 

сведя участие человека в процессе защиты к минимуму. 

Существенные изменения в сфере интернет-технологий связаны 

с масштабной цифровизацией IT-ресурсов, использованием облач-

ной технологии, которые вынуждают участников финансового и дру-

гих секторов экономики внедрять новейшие разработки для обеспе-

чения кибербезопасности. Преступников интересуют персональные 

данные владельцев счетов, платежных карт и виртуальных кошель-

ков, PIN-коды и т.д. Важно в правовом отношении обеспечить рабо-

ту программно-технических средств, используемых для поддержания 

режима информационной безопасности. Проблемы безопасности и 

цифровизации взаимосвязаны, поскольку нарушение конфиденци-

альности данных и дефицит высококвалифицированных кадров не-

гативно отражается на внедрении цифровых технологий. Поэтому 

наряду с совершенствованием нормативно-правовой базы нужно за-
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ниматься подготовкой работников служб безопасности и правоохра-

нительных структур с учетом практики применения технологии ис-

кусственного интеллекта.

Разработка концепции междисциплинарного подхода подготов-

ки юридических кадров нового поколения для цифровой экономи-

ки. В новых условиях юристы недостаточно подготовлены к пра-

вовому обеспечению цифровой экономики, потому что не владеют 

способами коммерциализации результатов научных разработок и 

защиты информации. На юридическом факультете МГУ в 2016 го-

ду была открыта новая магистерская программа «Информацион-

ные правоотношения в инновационной экономике», которая, по 

существу, является межфакультетской программой МГУ9. Учеб-

ные курсы читают преподаватели Юридического факультета, Выс-

шей школы государственного аудита, Экономического факультета, 

Фа культета вычислительной математики и кибернетики, Военного 

учебного центра при МГУ и Центра проблем информационной без-

опасности МГУ. Данная программа отличается от других магистер-

ских программ, открытых в Московском университете и других ву-

зах10. В 2018 году состоялся первый выпуск магистров по данной 

программе.

Анализ внедрения магистерской программы показывает, что для 

всестороннего понимания и сопровождения процесса превращения 

идеи в инновационный продукт нужны не только юридические, но 

ещё экономические и технические знания, которые позволят пред-

ставить взаимосвязанные этапы научно-технической и инноваци-

онной деятельности. Обращение к проблемам информационного, 

гражданского и коммерческого права, а также дисциплин публич-

но-правового характера не позволяет в полной мере подготовить 

магистров для работы в области интеллектуальных прав и защиты 

информации. Нужен комплексный подход подготовки магистров 

на основе междисциплинарных знаний в области регулирования 

9 Северин В.А. Внедрение магистерской программы для подготовки юристов нового поко-

ления в МГУ имени М.В. Ломоносова // Право интеллектуальной собственности. 2017. 

№ 1. С. 10–16.
10 Программа подготовки магистров Информационные правоотношения в инновационной 

экономике : учебное пособие / под общ. ред. и с предисловием В.А. Северина. 3-е изд. 

исправл. и доп / Е.В. Анищенко, М.А. Борисов, А.Н. Варламова [и др.]. М.: Издательский 

дом Юр-ВАК, 2019. 224 с.
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информационных правоотношений, экономики информационных 

ресурсов, систем и технологии и информационного менеджмента. 

Возможно, при сбалансированном подходе к структуре учебных 

курсов по праву, экономике и другим наукам следует подумать о том, 

что выпускникам данной программы можно будет присваивать сте-

пень магистра в области юриспруденции и одновременно в области 

экономики инноваций и других наук. 

Представляется, в рамках данной программы можно было от-

крыть два отделения: гу манитарное и техническое. Концепту-

ально проработка идеи внедрения в МГУ межфакультетской 

магистерской программы «Информационные правоотношения в ин-

новационной экономике» по направлению подготовки «Юриспруденция», 

«Экономика» и «И нформационная безопасность» (далее — програм-

ма) может быть представлена следующим образом.

Общая характеристика программы. Целью программы является 

подготовка юристов нового поколения для инновационной экономи-

ки в условиях информационного общества, имеющих базовые знания 

в области юриспруденции, экономики и менеджмента (гуманитарное 

отделение); математических и алгоритмических моделей защиты ин-

формации, технологии защиты информации в современных вычис-

лительных системах (техническое отделение). 

Предлагаемая программа имеет научное и практическое значение 

для подготовки магистров в области правового, организационного, 

технического, программного и иного обеспечения информацион-

ной безопасности при производстве наукоемкой гражданской и во-

енной продукции. Помимо фундаментальных знаний в области пра-

воведения программа позволяет дать студентам специальные знания 

о механизмах законодательного, корпоративного и договорного ре-

гулирования в области деятельности производителей и потребителей 

информационной продукции (работ, услуг). 

В условиях цифровой экономики на рынке труда ощущается по-

требность в юристах, обладающих не только юридическими, но эко-

номическими и техническими знаниями, навыками управления в 

информационной сфере, необходимыми для успешной работы в кон-

кретных областях инновационной деятельности. Основными направ-

лениями деятельности выпускников программы (гуманитарное отде-
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ление) могут быть: профессиональная деятельность по правовому и 

аудиторскому сопровождению инновационных проектов; участие в 

правоохранительной и правоприменительной деятельности государ-

ственных органов в области информационных отношений: разработ-

ка и экспертиза законопроектов в информационной сфере; юриди-

ческое и аудиторское сопровождение деятельности бизнес-структур; 

оказание юридической помощи, консалтинговые и аудиторские ус-

луги в информационной сфере. Обеспечение безопасности инфор-

мации в автоматизированных системах, функционирующих в усло-

виях существования угроз в информационной сфере и обладающих 

информационно-технологическими ресурсами, подлежащими защи-

те, — это техническое направление подготовки, которое требует рас-

смотрения с участием специалистов. По нашему мнению, выпускни-

ки-магистры по специальности «Информационные правоотношения 

в инновационной экономике», имеющие междисциплинарные зна-

ния должны быть востребованы на рынке труда. 

Кроме того, предлагается проработка идеи о внедрении межвузов-

ской сетевой магистерской программы по информационному праву. 

Автором был разработан проект договора «О совместной образова-

тельной программе МГУ имени М.В. Ломоносова и МГИМО МИД 

России» для подготовки юридических кадров в ус ловиях мирового 

информационного общества и цифровой экономики11. Данное пред-

ложение было доложено автором 21 сентября 2022 г. в МГИМО (У) 

МИД России, где состоялся круглый стол «Новые подходы к органи-

зации магистерской подготовки на юридическом факультете»12.
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Аннотация. В статье соотносятся сделки и решения собрания, принятые 

с целью, противной основам нравственности и правопорядка. Если примени-

тельно к сделкам судебная практика сформировалась, то под безнравствен-

ными решениями корпораций понимаются самые разные решения, в том числе 

и те, которые были приняты с пороком воли субъекта, единственного учреди-

теля корпорации.
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Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ внесены изме-

нения в подраздел 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее — ГК РФ) «Сделки. Решения собраний. Представительство». 
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В соответствии с п. 2 ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым 

закон связывает гражданско-правовые последствия, порождает пра-

вовые последствия, на которые решение собрания направлено, для 

всех лиц, имевших право участвовать в данном собрании (участни-

ков юридического лица, сособственников, кредиторов при банкрот-

стве и других участников гражданско-правового сообщества), а также 

для иных лиц, если это установлено законом или вытекает из существа 

отношений. Таким образом, решения собраний выступают самостоя-

тельными юридическими фактами, лежащими в основе возникнове-

ния гражданских прав и обязанностей. Отметим, что решениям собра-

ний посвящена отдельная глава ГК РФ — 9.1 «Решения собраний».

В настоящей статье не ставится цель разобраться к какому юриди-

ческому факту относится решение собрания, хотя подходы существу-

ют разные: нормативные локальные акты1, другие — как сделки2, тре-

тьи — как ненормативный правовой акт3, правовой акт юридического 

лица — корпоративный акт. 

Основное на что хотелось обратить внимание — это такой крите-

рий недействительности ничтожных сделок и решений собраний как 

цель, противная основам правопорядка или нравственности.

Отметим для начала, что правовые последствия недействительно-

сти сделки и решения корпорации различны. Недействительное ре-

шение может и не породить недействительность сделки, так как ре-

шения обращены внутрь корпорации, а сделки реализуются вовне 

корпорации4.

Как следует из ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведо-

мо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна 

и влечет только те последствия, которые связаны с ее недействитель-

ностью. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в 

доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сто-

ронами, действовавшими умышленно, или применить иные послед-

ствия, установленные законом.

1 Корпоративное право : учебный курс / под ред. И.С. Шиткиной. М., 2011.
2 Архипов Б.П. Юридическая природа фактического состава, опосредующего реорганизацию 

акционерного общества // Законодательство. 2002. № 3. С. 46.
3 Ломакин Д.В. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного 

законодательства. М., 2005.
4 Филиппова О.С. Последствия заключения сделок, основанных на недействительных ре-

шениях собраний // Право и экономика. 2014. № 5.
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Антисоциальные сделки не являются чем-то новым для россий-

ского гражданского права. Так, в ст. 1529 ч. 1 т. X Свода законов Рос-

сийской империи был приведен примерный перечень запрещенных 

законом целей, в частности, когда договор «клонится»: 1) к растор-

жению законного супружества (таковым, например, рассматрива-

лось соглашение супругов о том, чтобы не жить вместе и никогда не 

требовать сожительства); 2) к «подложному переукреплению» иму-

щества во избежание платежа долгов (под этим понималось отчужде-

ние должником своего имущества с целью избежания уплаты долгов, 

в частности фиктивная распродажа имущества перед объявлением 

банкротства); 3) к «лихоимственным изворотам» (под которыми по-

нимались сделки, совершенные в обход законодательного запрета на 

ростовщические сделки); 4) к присвоению частному лицу такого пра-

ва, которого оно по состоянию своему иметь не может; 5) к вреду го-

сударственной казне5.

В современной судебной практике встречаются и менее тривиаль-

ные примеры антисоциальных сделок. Прокурор обратился в ар-

битражный суд с иском о признании недействительным на осно-

вании ст. 169 ГК РФ договора о сотрудничестве, в соответствии с 

которым медицинское учреждение обязалось предоставить обще-

ству с ограниченной ответственностью трупы безродных лиц, ам-

путированные конечности и мертворожденные плоды для исполь-

зования в научных и учебных целях в анатомической лаборатории 

общества, а общество обязалось после использования трупного 

материала в научных и учебных целях захоронить их за свой счет 

путем кремации. Установив, что общество заключило договор с це-

лью изготовления из полученного трупного материала анатомиче-

ских препаратов с дальнейшей перепродажей изготовленных пре-

паратов по коммерческому контракту, суд признал данный договор 

недействительным на основании ст. 169 ГК РФ, как совершенный 

с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравствен-

ности6. 

5 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк, 1995.
6 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2007 г. по делу 

№ А56-29630/2006. Из Комментария к Постановлению Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. 

№ 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением 

статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации» / Д.В. Новак // Вестник граж-

данского права. 2008. № 3.
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 В Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О приме-

нении судами некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» в качестве сделок, совершен-

ных с целью, противной основам нравственности и правопорядка, 

могут быть квалифицированы следующие сделки: направленные на 

производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском 

обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотиче-

ских средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными 

для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изго-

товление, распространение литературы и иной продукции, пропаган-

дирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; 

сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных доку-

ментов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений 

между родителями и детьми. 

Противоречие основам нравственности и правопорядка является 

основанием ничтожности не только сделки, но и решения собрания, 

что следует из абз. 4. ст. 181.5 ГК РФ. В связи с этим весьма любопыт-

но знать, что же суд ставит в один ряд с вышеописанными действия-

ми субъектов гражданских правоотношений применительно к реше-

ниям корпораций, что делало бы последние ничтожными.

В судебной практике нам удалось найти самые разные примеры, 

где применялась бы соответствующая норма. 

Так, в постановлении Арбитражного суда Уральского округа 

от 20 августа 2015 г. по делу № А60-50780/2014 было отказано в при-

знании решения собрания недействительным в связи с тем, что 

«цель принятия оспариваемого решения (прекращение процеду-

ры ликвидации) не может быть признана заведомо противной осно-

вам правопорядка или нравственности, кроме того, не доказано, что 

удовлетворение иска привело бы к восстановлению прав предприни-

мателя».

В другом деле суды признали в качестве основания для признания 

решения единственного участника ООО «Тахограф» недействитель-

ным тот факт, что выход истца из общества был совершен не в резуль-

тате самостоятельного свободного волеизъявления, а под влиянием 

угрозы, без выплаты выкупной стоимости доли в уставном капитале, 

которая в то же время значительно ниже ее действительной стоимо-

сти. Правовых последствий сделки потерпевшая сторона не желала. 
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Кроме того, оспариваемое решение было признано апелляционным 

судом не отвечающим принципу добросовестности7.

Со ссылкой на п. 4 ст. 181.5 ГК РФ судебные инстанции при-

шли к выводу о том, что единственный участник общества при со-

вершении оспариваемой сделки и принятии обжалуемого им реше-

ния был лишен возможности действовать по своей воле и в своих 

интересах: его волеизъявление на принятие решения о смене еди-

ноличного исполнительного органа не было свободным (порок 

воли)8.

 В последних двух примерах мы видим отсутствие воли юриди-

ческого лица9 на совершение каких-либо действий, которое квали-

фицируется судами не как решение, принятое с пороком воли, по-

скольку в ГК РФ просто нет такого основания недействительности 

решений собрания, а как решение, противное основам нравственно-

сти и правопорядка. Пробел в законодательстве приводит к подмене 

понятий, порок воли выдается за безнравственность и нарушение ос-

нов правопорядка. Так, в отношении сделок законодатель называет 

основания недействительности таковых по причине порока воли — 

недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, на-

силия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179 ГК РФ), 

сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), 

сделки, не одобренные уполномоченным (волеформирующим) орга-

ном (ст. 173.1 ГК РФ), а в отношений недействительности решений 

собраний подобных составов просто нет. По нашему мнению, в этой 

части гражданское законодательство нуждается в дальнейшем совер-

шенствовании. 

Как разъясняет Конституционный Суд РФ в определении от 

08.06.2004 г. № 226-О понятия «основы правопорядка» и «нрав-

ственность» — это оценочные понятия, которые наполняются 

7 Демин А.А., Зуева М.В., Останина Е.А. Комментарий к главе 9.1 «Решения собраний» 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. 

Специально для системы «ГАРАНТ», 2018.
8 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 января 2018 г. по делу 

№ А13-17440/2016 // СПС «Гарант».
9 В приведенном примере можно говорить о фикции воли юридического лица, так как она 

формируется не всеми участниками (волеформирующий орган) и выражается директором 

(волеизьявляющим органом), а одним лицом корпорации в так называемых «one man 

company». Также в приведенной ситуации можно говорить о фактическом и номинальном 

руководителе, поскольку воля единственного участника оказалась несвободной. 
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содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники граж-

данского оборота и правоприменительная практика. 

Таким образом, под действие абзаца 4. Ст. 181.5 ГК РФ могут по-

пасть самые разные решения корпораций. Такая «каучуковая» нор-

ма, безусловно, оставляет широкое поле для судейского усмотрения в 

этом вопросе. Сложившаяся ситуация опасна для оборота, посколь-

ку связана с возможными злоупотреблениями при применении зако-

на, а у участников корпоративных правоотношений теряются всякие 

ориентиры относительно того, какие случаи могли бы подпадать под 

действие рассматриваемой нормы, поскольку то, что приемлемо для 

одного, неприемлемо и безнравственно для другого. 
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Аннотация. Цель работы — показать возможность расширения доказа-

тельности в общественных и гуманитарных науках с помощью цивилизаци-

онного подхода в сочетании с логическим методом на примере науки консти-

туционного права. Исходя из данной цели, формулируются следующие задачи 

исследования: обозначить важность проблемы обеспечения доказательности 

в современных условиях в общественных и гуманитарных науках в современ-

ный период; проанализировать возможность использования цивилизационно-

го подхода в сочетании с логическим методом в информационном противобор-

стве с Западом. Автор приходит к выводу, что методологическое обеспечение 

науки конституционного права должно базироваться на идеологических осно-

вах, закрепленных в Конституции РФ в 2020 году, в частности ч. 2, ст. 67.1, 

согласно которой Российская Федерация, объединенная тысячелетней истори-

ей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также 

преемственность в развитии Российского государства, признает исторически 

сложившееся государственное единство. 

Ключевые слова: конституционное право, разделение властей, цивилиза-

ционный подход, логический метод, гибридная война, информационное проти-

воборство.
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Annotation. The purpose of the work is to show the possibility of expanding evidence 

in the social and human sciences using a civilizational approach in combination with a 

logical method (on the example of the science of constitutional law). Based on this, the 

following research objectives are formulated: to indicate the importance of the problem 

of providing evidence in the social and human sciences now; to analyze the possibility 

of using the civilizational approach in combination with the logical method in the 

information confrontation with the West. According to the author, the methodological 

support of scientific constitutional law should be based on the ideological foundations 

included in the Constitution of the Russian Federation in 2020 (in particular, 

Part 2, Art. 67.1, according to which the Russian Federation, united by a thousand-

year history, preserving the memory of the ancestors who passed on to us ideals and 

faith in God, as well as continuity in the development of the Russian state, recognizes 

the historically established state unity). 

Keywords: constitutional law, separation of powers, civilizational approach, logical 

method, hybrid warfare, information confrontation.

В Концепции внешней политики Российской Федерации 

от 31 марта 2023 года указывается, что с нашей страной ведется ги-

бридная война нового типа. Она направлена на всемерное ослабле-

ние России, включая подрыв её созидательной цивилизационной 

роли, силовых, экономических и технологических возможностей, 

ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней полити-

ке, разрушение территориальной целостности1. Несомненно, поня-

тие цивилизации в контексте угроз для России является очень акту-

альным. В условиях информационно-психологических войн одной 

из главных целей противника является убедить население проти-

воборствующей стороны и мировое общественное мнение в том, 

что данная сторона не является цивилизацией (а народ, с которым

ведется противоборство, не имеет своего цивилизационного пути 

развития — Е.К.). Противник может запустить в общественное созна-

ние наукообразную «теорию», согласно которой враждебная держа-

ва является цивилизацией с дефектной мировоззренческой матрицей 

или является отставшей частью другой цивилизации2. В итоге Запад 

использует технологии манипулирования общественным мнением 

как в отношении населения собственных стран, так и стран-мишеней 

1 Указ Президента РФ от 31 марта 2023 г. №229 «Об утверждении Концепции внешней по-

литики Российской Федерации».
2 Кара-Мурза С.Г. Угрозы России. Точка невозврата. М.: Эксмо; Алгоритм, 2012. С. 61.
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с привлечением соответствующего диапазона средств (фальсифика-

ция истории, искажение фактов либо их умалчивание и др.).

Это не является случайным, ведь гибридная информационная во-

йна — это контент идеологии, логики, философии, а равно соответ-

ствующие стратегия, тактика и форма враждебных действий, направ-

ленных на подавление, ослабление и дестабилизацию государства. 

При этом, построив гибридную, т.е. искаженную действительность, 

государство может совершать любые операции, в том числе может 

добавлять любые факты, поскольку они будут соответствовать ей, а 

не реальности3. Данная проблема усугубляется для нас тем, что в об-

щественных, как и в гуманитарных науках, доказательность является 

менее строгой, чем в естественных науках. Это связано с недостатком 

фактов и достоверных теоретических положений, поэтому в соци-

ально-гуманитарных науках, по сравнению с естественными наука-

ми, многие положения вводятся интуитивно. Кроме того, из-за мно-

госторонности объектов изучения критерий непротиворечивости в 

социальных и гуманитарных науках нарушается чаще, чем в науках 

о природе4. Сказанное можно проследить на примере науки консти-

туционного права, которая является составной частью юридической 

науки и входит в систему общественных наук.

Рассмотрим широко известную теорию разделения властей, явля-

ющуюся в настоящее время основой для либеральной системы управ-

ления и закрепленную на конституционном уровне во многих стра-

нах как инструмент противодействия тоталитаризму. Она лежит в 

основе универсального конституционного принципа организации 

власти многих стран западной (прозападной) цивилизации, включая 

и нашу, и не подлежит отмене5. 

Однако в отечественной дореволюционной, постреволюци-

онной и советской литературе теория разделения властей, как 

3 Боргоякова Я.Р., Игнатьева И.В. Информационные войны как инструмент совре-

менной гибридной войны «мирных» демократических государств / Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования (https://posidpo.ru/borgoyakova-ya-r-

ignateva-i-v-informatsionnyie-voynyi-kak-instrument-sovremennoy-gibridnoy-voynyi-mirnyih-

demokraticheskih-gosudarstv/). Дата обращения: 15.02.2023.
4 Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Особенности познавательной деятельности в социально-гума-

нитарных науках// Философия и общество. Выпуск №2 (58)/2010 (https://www.socionauki.

ru/journal/articles/126689/). Дата обращения: 15.02.2023.
5 Более подробно см.: Коврякова Е.В. Народное представительство. Вчера, сегодня, завтра: 

монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 91–103, 149–162.
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правило, критиковалась в связи с тем, что она разлагает государ-

ственный организм, ведет к анархии и к разрушению6. Наиболее ин-

тересными являются взгляды российского государственного и по-

литического деятеля, юриста, депутата II Государственной думы 

В.М. Гессена, который в 1918 году, несмотря на свои либеральные 

взгляды, указывал на двойственный смысл, заложенный в теории 

разделения властей, но с иной точки зрения. Он полагал, что триа-

да властей базируется не на одном, а на двух, друг от друга отличных 

принципах: формальном и материальном, с чем нельзя не согласиться. 

По его мнению, о формальном принципе можно говорить, когда речь 

идет об отделении органов законодательной власти и исполнительной 

власти, а о материальном — когда Ш. Монтескье писал об отделении 

функций судебной власти от функций других властей, что противоре-

чит логике, т.к. одним и тем же термином (обособление властей) обо-

значаются явления различного порядка7. Таким образом, В.М. Гессен 

отрицал догматический характер теории разделения властей, указы-

вая на ее внутреннюю нелогичность8.

Применительно к теории разделения властей, на наш взгляд, речь 

идет о нарушении одного из законов формальной логики — закона 

тождества, в соответствии с которым любая мысль в процессе рас-

суждения должна иметь определенное, устойчивое содержание (вся-

кая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой 

себе — а есть а, или а=а, где под а понимается любая мысль)9. Отсю-

да, в частности, следует — нельзя отождествлять различные мысли, 

т.к. отождествление различных понятий является логической ошиб-

кой — подменой понятий10. Представляется, что противоречие, на 

которое указывал В.М. Гессен, сохранилось и на сегодняшний день. 

Правда, оно не так очевидно, как раньше. Общепризнанной точкой 

6 Например, данную точку зрения высказывал Р. Молль. См.: Гессенъ В.М. Основы консти-

туцiоннаго права. Петроградъ : Право, 1918. С. 17–20. 
7 См.: Гессенъ В.М. Указ. соч. С. 17-20.
8 Более подробно см.: Коврякова Е.В. Адогматический характер теории разделения 

властей // Lex Russica. 2015. № 5. С. 65–74.; Коврякова Е.В. Проблема укрепления госу-

дарственного единства и целостности России на современном этапе // Основы консти-

туционного строя: сборник научных работ / сост., отв. ред. В.В. Комарова, В.А. Лебедев, 

Н.Б. Пастухова. Т. 2. М.: РГ-Пресс, 2018. С. 289–295.
9 Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика : учебник для юридических вузов / под ред. проф. 

В.И. Кириллова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 16–17.
10 Коврякова Е.В. Адогматический характер теории разделения властей.
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зрения в странах с либерально-демократической идеологией в на-

стоящее время является то, что разделение властей — это принцип, 

согласно которому в правовом государстве должны сосущество-

вать самостоятельные и независимые друг от друга ветви (направле-

ния, функции) государственной власти — законодательная, испол-

нительная и судебная (материальный принцип), каждая из которых 

осуществляется независимыми друг от друга органами (формальный 

принцип)11.

В то же время в настоящее время в Великобритании, фактически 

являющейся родоначальницей теории разделения властей12, призна-

ется то, что они не существуют изолированно друг от друга, т.к. по-

добное положение вещей могло бы привести к неуправляемости всей 

системы13. Кроме того, о взаимопроникновении ветвей власти гово-

рится и в судебной практике зарубежных стран. Так, в ходе рассмо-

трения дела Президента США Р. Никсона Верховный суд указал, что 

конституция предписывает, чтобы ветви власти были одновремен-

но отделены друг от друга и взаимозависимы, являлись автономны-

ми и взаимодействующими друг с другом14. Отсюда следует вывод, что 

разделение властей в чистом виде на практике не достижимо и тре-

бует определенной корректировки. Не случайно Конституции США 

1787 г., Италии 1947 г., Швейцарии 1999 г., а также Форма правления 

Королевства Швеции 1974 г. и Основной закон ФРГ 1949 г. не содер-

жат положения о разделении властей. Скорее, эта теория — «теория 

на экспорт».

Немаловажным является и то, что у «англосаксонской цивилиза-

ции» нет своего географического ядра, ее части разбросаны по все-

му миру: Британия, США, Канада и т.д. (следовательно, для нее 

характерным является сетевое управление, конституционализиро-

ванное в принцип разделения властей — Е.К.). В то время как сла-

вянская и китайская цивилизации, в отличие от англосаксонской, 

11 Более подробно см.: Коврякова Е.В. Теория разделения властей и законы формальной 

логики // Мир юридической науки. 2015. № 3. С. 8–13.
12 Англичанин Джон Локк первым предложил принцип разделения властей на законодатель-

ную, исполнительную и федеративную.
13 См., например: Barnett, Hilaire. Constitutional & Administrative Law. 7th Ed. London and New 

York : Routledge-Cavendish, 2009. P. 73, 75, 76.; Parpworth, Neil and Padfield Nicola. Constitutional 

and Administrative Law. 4th Ed. Oxford, New York : Oxford University Press Inc., 2009. P. 16, 20.
14 Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные тенденции. М.: 

Норма, 2007. С. 242.
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географически являются более компактными, однако главный носи-

тель их идентичности — не территория, а общность людей, этнически 

связанных друг с другом (для их организации необходима иерархиче-

ская система управления — Е.К.)15. Соответственно, исторически для 

англосаксонской цивилизации характерно сетевое управление, для 

славянской и китайской — иерархическое16, т.е. не предполагающее 

разделения властей ни по горизонтали, ни по вертикали17. Это осо-

бенно видно на примере удельно-вечевого периода и периода абсо-

лютной монархии. В ходе февральской революции 1917 года на сме-

ну иерархическому правлению (православной монархии) в России 

ненадолго пришло сетевое управление. Однако уже после Октябрь-

ской революции 1917 года возникло смешанное иерархическо-се-

тевое управление (советская республика): с одной стороны, вместо 

унитарного государства появилось федеративное государство (раз-

деление властей по вертикали), с другой — единая система советов, 

в которой нижестоящие советы формировали вышестоящие (ие-

рархическое управление). В 90-е годы XX века иерархическая систе-

ма советов в России была демонтирована. Конституция Российской 

Федерации 1993 года окончательно закрепила сетевое управление. 

В результате появилось несколько центров управления, что было 

связано с разделением властей не только по вертикали (разграни-

чение полномочий между федерацией и субъектами в соответствии

со ст. 71, 72, 73)18, но и по горизонтали (разделение законодательной, 

исполнительной и судебной властей согласно ст. 10). Помимо это-

го, появился и еще один центр управления — экономическая власть 

в связи с закреплением в конституции права частной собственности 

(ст. 35), которая стала определять основные направления деятельно-

сти политической власти. В итоге для нашей страны введение кон-

15 Россия в многообразии цивилизаций / под ред. Н.П. Шмелёва. М.: Весь Мир, 2011. С. 857.
16 Более подробно см.: Коврякова Е.В. Современные концепции представительных систем // 

Право и государство: теория и практика. 2015. № 5 (125). С. 48–50.; Коврякова Е.В. Ме-

неджериализм государственного управления за рубежом // Legaltech: научные решения 

для профессиональной юридической деятельности : сборник докладов IX Московского 

юридического форума. В 4 частях. Ч. 1. М.: Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2022. С. 185–188.
17 Более подробно см.: Коврякова Е.В. Духовная система общества как объект информаци-

онного противоборства// Информационные войны. 2016. № 1. С. 94–99.
18 Более подробно см.: Коврякова Е.В. Основы государственной национальной стратегии 

России: конституционно-правовой аспект // Lex russica (Русский закон). 2017. № 1. С. 50–61.
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ституционного принципа разделения властей обернулось утратой 

цивилизационной идентичности и распадом соединяющих нас ци-

вилизационных связей.

В этой связи решение вопросов внутренней и внешней политики, 

а, следовательно, и построение системы управления государством, 

должно осуществляться, прежде всего, с учетом общенациональных 

интересов России, ее исторических, этнонациональных и других осо-

бенностей, т.к. в случае заимствования чуждой системы управления с 

другим цивилизационным кодом рано или поздно происходит сбой 

(смуты, государственные перевороты, революции и др.). Это значит, 

что в случае несовпадения идеологических и цивилизационных на-

чал стране угрожает кризис всей системы вплоть до ликвидации го-

сударственности19. Не случайно после организованного на Украине 

странами Запада государственного переворота в 2014 году одним из 

поводов объявления первоначально федерализации, а затем незави-

симости Донецкой и Луганской областей явилось упразднение рус-

ского языка в качестве регионального и введение на этой территории 

украинского языка, что означало утрату идентичности проживающе-

го там русскоязычного населения.

Как показывают последние события за рубежом (например, в 

США), само по себе конституционное провозглашение разделения 

властей не гарантирует наличие демократии. Не случайно профессор 

Б.С. Крылов отмечал, что должна быть специализация управления

(и законодательная, и исполнительная власти имеют один общий 

объект деятельности — управление в широком смысле слова20), а не 

его разделение, т. к. власть должна быть неделимой и принадлежать 

народу. Определенные тенденции в этом направлении есть. Так, со-

гласно дополненной в 2020 году в ходе конституционной реформы 

части 3 статьи 132 Конституции РФ органы местного самоуправления 

и органы государственной власти входят в единую систему публич-

ной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 

для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей территории.

19 Коврякова Е.В. Глава 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в раз-
личных группах стран // Конституционное (государственное) право зарубежных стран : 
учебник для бакалавров / отв. ред. Б.А. Страшун. М.: Проспект, 2013. С. 35.

20 Крылов Б.С. Разделение власти: система сдержек и противовесов// Журнал российского 

права. 1998. № 6. С. 3–9.
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Как представляется, информационная операция Запада по вне-

дрению теории разделения властей в конституции стран другой ци-

вилизационной принадлежности направлена на то, чтобы ввести 

«отсталые» страны в заблуждение относительно демократичности и 

эффективности теории разделения властей, одновременно включив 

их в орбиту англосаксонского влияния, что в условии идеологическо-

го плюрализма не представляет особой сложности. В этой связи про-

блеме обеспечения доказательности в отечественных общественных 

и гуманитарных науках должно быть уделено должное внимание. 

Необходимо осознать, что утрата «русского стиля мышления», для 

которого характерно сочетание рационализма и традиционализма, в 

сфере анализа политических и социальных проблем привело к утрате 

устойчивости к манипуляциям разного рода21. Определенные идеоло-

гические основы для изменения сложившейся ситуации есть. Прежде 

всего, это ч. 2, ст. 67.1, внесенная в Конституцию РФ в 2020 году, со-

гласно которой Российская Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в 

Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, 

признает исторически сложившееся государственное единство.

В этой связи в целях обеспечения доказательности в отечествен-

ных общественных и гуманитарных науках можно было бы более ши-

роко использовать цивилизационный подход, который предполага-

ет, что государства развиваются по-разному, а не идут по общему пути 

развития, в сочетании с логическим методом. При этом данное мето-

дологическое обеспечение должно базироваться на упомянутых иде-

ологических основах, закрепленных в Конституции Российской Фе-

дерации в 2020 году, т.к. в информационной борьбе немаловажную 

роль играет идеология как элемент духовно-культурной сферы обще-

ственного строя любого государства.
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В современных условиях прогнозирование с учетом экономико-

математического прогностического моделирования не впол-

не корректно: государства находятся в ситуации внешних вы-

зовов и шоков, создания искусственных препятствий и огра-

ничений в виде экономических санкций. Сегодня как никогда 

актуальна оценка устойчивости развития и способности эконо-

мики к восстановлению, что возможно на основе резилиенс-ди-

агностики.

В авторской концепции безопасность экосистемы — это катего-

рия, характеризующая способность системы устойчиво функциони-

ровать в течение длительного периода, в том числе и при негативном 

воздействии факторов внешней среды. Экономическая безопасность 

включает множество проекций, причем многие исследователи отно-

сят к ней различные по природе и категориям составляющие: соци-

альную, промышленную, экологическую, технико-технологическую, 

информационную, рыночную и др., кроме того, экономика — также 

достаточно широкое понятие, определяющее рациональное исполь-

зование ресурсов в системе их кругооборота с целью расширенного 

воспроизводства, тождественность экономической системы и эко-

системы заложена в грамматической основе этих понятий («эко-»), 

определяющей их рациональность и комплексность. Поэтому с уче-
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том указанных аспектов логичнее применять понятие «безопасности 

экосистемы»2.

Оценка уровня безопасности экосистемы может быть построена 

на основе авторского подхода к диагностике безопасности и устой-

чивости, которым в исследовании уделено большое внимание. Уро-

вень безопасности экосистемы в текущий период можно определять 

путем сопоставления текущего состояния системы к базовому состо-

янию — среднему уровню состояния системы в достаточно длитель-

ном периоде в прошлом при отсутствии значительных негативных 

воздействий внешней среды. Стрессоустойчивость системы может 

быть оценена через скорость восстановления уровня экономической 

безопасности после значительного роста внешних угроз по сравне-

нию с базовым периодом.

Новый дифференцированный подход к диагностике рисков и 

угроз безопасности и стрессоустойчивости позволяет наглядно пред-

ставлять и оценивать угрозы экосистем макро- и мезо-уровня. Реко-

мендуемый подход позволяет оценить уровень безопасности соци-

ально-экономической ситуации в разрезе комплекса проекций на 

основе экономико-математических методов и инструментов диагно-

стики угроз и рисков безопасности и стрессоустойчивости экономи-

ки в условиях влияния санкций и кризисных явлений. На основа-

нии балльной оценки индикаторов определяются балльные значения 

проекций безопасности (групповые оценки) и итоговая (интеграль-

ная) оценка, а по ним три уровня экономической безопасности: опас-

ное состояние — высокий риск стрессового снижения уровня безо-

пасности; безопасное состояние — высокий уровень безопасности 

и низкий риск стрессового нарушения устойчивости; промежуточ-

ное (неопределенное) состояние безопасности — возможны незначи-

тельные риски снижения уровня безопасности3.

Использование концепции безопасности и стрессоустойчивости 

экосистем на основе исторического подхода позволяет определить 

их способность систем противостоять санкциям и другим шоковым 

2 Каранина Е.В. Безопасность и устойчивость экосистемы региона: концептуальные основы 
и подходы к диагностике рисков и угроз / Е.В. Каранина, В.М. Караулов. М.: Финансовый 
издательский дом «Деловой экспресс», 2022. 208 с. EDN ZJCRNL.

3 Каранина Е.В., Караулов В.М. Резилиенс-диагностика рисков и индикаторов эконо-
мической безопасности регионов (на примере Приволжского федерального округа) // 
Экономико-правовые проблемы обеспечения экономической безопасности : материалы 
IV Международной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 19 марта 2021 г.). 
Екатеринбург : Уральский государственный экономический университет, 2021. С. 45–50. 
EDN OVDNEM.
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воздействиям, выделить наиболее сильные и слабые позиции, ри-

ски и угрозы в системе экономической безопасности субъектов РФ и 

страны и длительность их негативного воздействия.

По данным аналитических исследований кафедры финансов и 

экономической безопасности ВятГУ большинство регионов России 

обладало средним уровнем резилиенс-устойчивости и восстанови-

ло экономическое развитие после влияния санкций 2015 года в тече-

ние 1-3 лет. Апробация осуществлялась на примере 85 субъектов РФ 

и РФ в целом за период 2010-2020 гг. Составлен рейтинг регионов 

по уровню безопасности по годам, а также относительно средне-

го уровня безопасности за период 2010-2014 гг. и за 2016-2020 гг. от-

носительно интегрального индикатора безопасности и индикаторов 

проекций. В десятку лучших субъектов РФ по интегральному инди-

катору безопасности региональных экосистем в среднем за период 

2016-2020 гг. попали (в порядке убывания рейтинга) Тюменская об-

ласть без автономных округов, Магаданская и Мурманская области, 

г. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татар-

стан, Курская и Московская области, г. С.-Петербург и Ленинградская 

область. В десятку худших субъектов (в порядке убывания рейтинга) 

попали Республика Марий Эл, Краснодарский край, Республики Да-

гестан и Калмыкия, Кабардино-Балкарская и Чеченская Республи-

ки, Республики Северная Осетия-Алания и Ингушетия, Курганская 

область и Карачаево-Черкесская Республика. Ранжирование субъек-

тов РФ с позиции проекций безопасности региональных экосистем 

может значительно отличаться от ранжирования по интегральному ин-

дикатору. В целом в исследуемом периоде сохраняется умеренный уро-

вень безопасности региональных экосистем, влияние негативных шо-

ков практически не влияет на качественный уровень безопасности. 

По материалам исследований в 2022 году подготовлено 4 моно-

графии, учебник и 2 учебных пособия, разработаны программные 

продукты «Оценка рисков и комплексного уровня экономической 

безопасности регионов»4, «Резилиенс-диагностика безопасности и 

устойчивости региональных экосистем»5, позволяющие проводить 

4 Каранина Е.В., Караулов В.М., Мангутов Н.Р. Оценка рисков и комплексного уровня эко-

номической безопасности регионов // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

2022680128, 27.10.2022. Заявка № 2022669886 от 27.10.2022.
5 Каранина Е.В., Караулов В.М., Ланских Ю.В. Резилиенс-диагностика безопасности и 

устойчивости региональных экосистем // Свидетельство о регистрации программы для 
ЭВМ 2022680127, 27.10.2022. Заявка № 2022669884 от 27.10.2022.
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обработку статистических данных и резилиенс-диагностику рисков и 

индикаторов безопасности в разрезе регионов РФ за любой заданный 

аналитический период (до 10 лет и более с возможностью разбивки по 

месяцам и кварталам). Сложности в их применении связаны с суще-

ственным отставанием раскрытия доступной статистической инфор-

мации на официальных источниках (Росстат и др.).

В текущий период также можно отметить положительные темпы ро-

ста в ряде отраслей экономики, в первую очередь, связанных с интен-

сивным развитием ВПК и АПК как основных составляющих обеспече-

ния обороноспособности и продовольственной безопасности страны.

Также следует отметить рост в сфере жилищного строительства с 

учетом активизации роста ипотечного портфеля банков по итогам 

года (+2 051 млрд. руб, +17.1%), который оказался выше прогнозов 

ЦБ в пределах 14-17%6. Отмечается сокращение внешнего долга РФ 

на конец 2022 года в относительном выражении с 27 до 18% ВВП. 

Долг корпоративного сектора также уменьшился7. Этот эффект в 

большей степени можно связать с дедолларизацией экономики.

Кроме того, как известно, нефтяной экспорт России также восста-

навливается до кризисных уровней, в том числе за счет активизации 

торговли с Индией и Китаем.

Согласно обновленному базовому прогнозу Банка России, в 2023 г. 

экономика сократится на 1–4%, однако прирост в IV квартале 2023 г. 

будет меньше, чем прогнозировалось ранее. В 2024–2025 гг. прирост 

ВВП составит 1,5–2,5%1. Текущие темпы прироста потребительских 

цен в российской экономике остаются пониженными, способствуя 

дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожи-

дания населения и бизнеса сохраняются повышенными. Темп го-

довой инфляции на конец 2022 г. уточнен до 12,0–13,0%. С учетом 

проводимых мер денежно-кредитной политики годовая инфляция 

снизится до 5,0–7,0% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 году, что также 

является положительным факторов для развития экономики.

Согласно последнему докладу Минэкономразвития «О теку-

щей ситуации в российской экономике»8, положительная динамика 

6 Доклад о денежно-кредитной политике Банка России (октябрь 2022 г.). URL: https://cbr.ru/
Collection/Collection/File/43452/2022_04_ddcp.pdf 

7 Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 апреля 2023 года. URL:  https://www.
cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/

8 Доклад Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике (сентябрь 
2022 г.)». URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/7501737be315a121b04134f4d25e26
aa/2022_11_02.pdf
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объемов производства к концу 2022 года отмечена в сельском хозяй-

стве и строительстве (рост более 5%), общественном писании (2,3%) 

и промышленном производстве (0,4%).

В структуре показателей промышленного производства на фоне 

ощутимого спада в ряде отраслей за период январь — сентябрь 2022 г.: 

легкая промышленность (-3,7%), деревообрабатывающий комплекс 

(-1,5 %), машиностроительный комплекс целом (-7,1%) наблюдается 

заметный рост в производстве лекарственных средств и медицинских 

материалов (21,5%), металлургии (3,5%), компьютеров, электроники 

и оптики (4,6%), добычи полезных ископаемых (5,8%).

Активные вливания в инфраструктуру (дорожные сети, кампу-

сы мирового уровня, новые логистические объекты) являются се-

рьезным фактором для выстраивания новых направлений развития 

российской экономики и поддержания стабильности экономиче-

ского роста на фоне политики импортозамещения и смены ориенти-

ров внешнеэкономической деятельности. Примером является стро-

ительство в Приморском крае шести новых портов и возведение 

транспортно-логистического центра, что существенно увеличит гру-

зооборот.

С учетом текущих тенденций в мировой экономике, прогнозов 

инфляции по странам Банк России пересмотрел прогноз для основ-

ных зарубежных экономик и предполагает более существенное за-

медление мировой экономики, чем прогнозировалось в июле 2022 г. 

По данным обновлённого прогноза, темпы прироста ВВП США, 

еврозоны и Китая в 2023–2024 гг. оцениваются ниже по причи-

не ужесточения мер денежно-кредитной политики стран, так, ме-

ры по дезинфляции в экономике США, скорее всего, в про-

гнозном периоде приведут к более низким по сравнению с 

ожидаемыми темпам роста экономики: 0,7% в 2023 г., 1,0% в 2024 г. 

и 1,5% в 2025 году.

В еврозоне на прогнозы темпов роста экономики и инфляции в 

2022–2023 гг. влияет ситуация с энергоносителями (прежде всего с 

природным газом). Для 2022 г. прогноз темпов роста ВВП повышен за 

счет хороших данных в первом полугодии, особенно у южных стран 

Европы с высокой долей туризма (Италия, Испания). Прогноз по 

ВВП для 2023–2024 гг. понижен до 0,3% и 1,2% соответственно. Также 

существенно повышен прогноз по инфляции для еврозоны на всем 
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прогнозном горизонте. Прогноз по экономике Китая также пересмо-

трен до уровня ниже 3% в 2022 г. и ниже 5% в 2023 году9. 

Управление социально-экономическими системами в условиях 

шоковых факторов реализуется с учетом новых формируемых подхо-

дов антикризисного управления, позволяющих выстраивать не толь-

ко стратегии экономии и сжатия по тем или иным позициям, но и 

стратегии развития инновационных направлений, способных созда-

вать экономические прорывы, занимающие лидирующие позиции в 

сферах, идущих по пути интенсивного импортозамещения. В нашей 

стране, ориентируемой на российский и дружественные рынки, это и 

возможно, и необходимо.

Таким образом, текущая ситуация развития экономики России, 

необходимость развития в условиях рисков, проявляющихся в фор-

ме шокового влияния постоянно меняющихся факторов внешней и 

внутренней среды, в том числе явных угроз санкционного давления, 

финансовых и валютных угроз, а также неявных угроз снижения по-

требительского спроса, рыночных и платежных ограничений, безус-

ловно, доказывают необходимость применения новых моделей оцен-

ки и прогнозирования экономического развития экономики как на 

национальном, так и на региональном уровне, с позиции безопасно-

сти и устойчивости. 
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руемая для наступления оптимистичного или пессимистического варианта 

событий.
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Программа исследования — это разработанный для изучения 

проблемы документ, имеющий обязательную структуру, комплекс-

но отражающий логическую последовательность изучения объекта, 

предмета и обоснование выбора применяемой, разрабатываемой ме-

тодологии по решению поставленной цели. Организационная работа 

над программой и ее структурой, проводимые согласно утвержденно-

му плану мероприятия могут отражать другие предварительные эта-

пы социальных и экономических исследований. Строение програм-

мы также может напоминать технологию принятия управленческого 
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решения, если выделенный период времени позволяет полноценно 

провести диагностику проблемы, разработку альтернатив, их оценку 

и выбор максимально эффективного варианта по всем обозначенным 

критериям, ограничениям, построение алгоритма выполнения реше-

ния, контроля результатов, корректировка изменений и проработка 

необходимых регламентов1.

Многие исследователи и авторы выделяют следующие ключевые 

элементы и этапы программы:

1. Формулировка и обоснование актуальности проблемы исследо-

вания. Поставленную условиями внешней и внутренней среды пред-

приятия противоречивую ситуацию принято называть социальной, 

экономической, производственной или управленческой проблемой. 

В процессе данного этапа необходимо стремиться к тому, чтобы в ней 

получили как можно более точное отражение проблемная ситуация и 

реальное противоречие, определяющее или вызывающее её. В других 

исследованиях необходимо искать ответы на ряд проблем, так как са-

ма исследовательская программа нацелена и учитывает весь ряд про-

блем, связанных с функционированием той или иной подсистемы, 

ибо перед исследователями может стоять задача о повышении эффек-

тивности финансовой, маркетинговой, производственной или ка-

дровой деятельности2.

2. Идентификация и точное обозначение цели исследования. Со-

циально-экономические исследования, как правило, преследуют 

практическую цель, ибо направлены на изучение и выработку ин-

формации для формирования рекомендаций, подготовки и принятия 

управленческих решений3. 

 3. Определение объекта и предмета исследования. Экономиче-

ская или управленческая проблема чаще всего связана с общностью 

1 Актуализация стратегического управления производством в АПК / А.Б. Мартынушкин, 
О.В. Лозовая, Н.В. Барсукова, О.И. Ванюшина // Новые концептуальные подходы к реше-
нию глобальной проблемы обеспечения продовольственной безопасности в современных 
условиях : материалы 9-й Международной научно-практической конференции. Юго-За-
падный государственный университет. Курск, 2021. С. 308–312.

2 Королева Е.И. Понятие, цели и задачи кадровой политики предприятий АПК в условиях 
современного кризиса / Е.И. Королева, О.В. Лозовая // Актуальные вопросы современной 
аграрной экономики : материалы межвузовской студенческой научно-практической кон-
ференции. Рязань, 2020. С. 43–49.

3 Лозовая О.В. Экономические проблемы сельского хозяйства Российской Федерации и пути 

их решения / О.В. Лозовая, Н.В. Барсукова, О.И. Ванюшина // Агропромышленный ком-

плекс: проблемы и перспективы развития : материалы всероссийской научно-практической 

конференции. В 2 частях. Благовещенск, 2021. С. 228–234.
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людей, коллективами и их деятельностью. Следовательно, объектом 

исследования в широком смысле выступает носитель той или иной 

проблемы. Причины возникновения той или иной проблемы мо-

гут находиться за пределами объекта исследования, что приводит к 

расширению масштабов анализа, позволяющему выявить истинные 

причины возникновения данной проблемы. Предмет исследования 

включает в себя соответствующие стороны и свойства объекта, кото-

рые в наиболее полном виде выражают исследуемую проблему (скры-

вающееся в ней противоречие) и подлежат изучению. В общем итоге, 

именно предмет исследования обуславливается в виде концентриро-

ванного выражения взаимосвязи проблемы и объекта исследования. 

4. Логический анализ основных понятий включает в себя выявле-

ние главных сторон предмета исследования, путем интерпретации 

понятия, которое наиболее точно и полно выражает его сущность, 

а также изучение совокупности дефиниций, на которые расклады-

вается исследуемый термин. Дифференциация основного понятия 

позволяет установить, по каким направлениям анализа должен осу-

ществляться сбор первичной информации. Необходимо учитывать 

роль индикаторов, которыми в исследовании называют разнообраз-

ные предметы, критерии, показатели, события, признаки явлений и 

процессов, поведенческие акты, поступки, оценки и суждения, эко-

номические показатели деятельности4. 

Установленные индикаторы, критерии и ограничения позволяют 

правильно сформулировать вопросы, определить возможности оцен-

ки структуры ответов на них. Осуществляемый в процессе логическо-

го анализа основных понятий выбор индикаторов и построение на их 

основе шкал позволяют начать разработку инструментария для непо-

средственного измерения сторон и свойств изучаемого явления.

5. Предварительное выдвижение гипотез исследования. Как пра-

вило, любое исследование строится на предварительных пред-

положениях о характере и причинах возникновения изучаемой 

проблемы. Исследователь целенаправленно пытается их прогнози-

ровать, при этом формулирует свои предположения в виде гипотез. 

Последние способствуют увеличению оперативности исследования, 

4 Lozovaya O.V. Current Forms of Support for Small and Medium Businesses when Digital 
Transformation of Ryazan Region / O.V. Lozovaya, A.B. Martynushkin, I.V. Fedoskina [et al.] // 
Digital Technologies in Agriculture of the Russian Federation and the World Community. Stavopol. 
2022. С. 020022.
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подсказывают правильный выбор объекта исследования и метода 

сбора социально-экономической информации5. 

 6. Задачи исследования формулируются в совокупности с целью 

исследования, так как структуризация основного направления иссле-

дования в любом случае должна учитывать возможные пути поиска 

варианта решения проблемы, также именно исследователи должны 

обозначить формат работы и возможные ресурсы, которые могут по-

надобиться в разработке. Задачи могут быть разделены на основные 

и дополнительные. На данном этапе может просматриваться их ран-

жирование. Также главные из них должны выступать в виде приори-

тетных и обязательных мероприятий. 

7. Определение обследуемой подсистемы определяет выборочный 

и комплексный характер изучения исследуемых явлений, объектов 

и показателей. Однако, при рассмотрении более широких спектров 

тем, таких как повышение эффективности хозяйственной деятель-

ности малого предприятия в целом, может указать на необходимость 

детализации всех ключевых показателей организации от характери-

стик человеческих ресурсов, до значений бухгалтерского баланса и 

финансовых коэффициентов. Анализируемая совокупность характе-

ристики деятельности предприятия формируется как методом нена-

правленного отбора, так и методом целенаправленной выборки, что 

также должно быть отражено в ее определении.

8. Методическая часть представлена соответствующей теме ис-

следования совокупностью применяемых методов сбора, обработки, 

оценки предварительной информации. В сущности, методическая 

часть является центральным блоком преобразования информа-

ции, который способствует также введению дополнительных задач. 

Помимо этого, данный этап может быть сам по себе инновационным, 

так как многие методы экономических исследований разработаны в 

процессе работы над объектом(-ами) исследования(-й), нести инно-

вационный характер6 и быть основой методологии в перспективе ди-

5 Лозовая О.В. Возможности применения кластерного подхода к процессу кадрового 
обеспечения АПК в Рязанской области / О.В. Лозовая // Научное сопровож дение инно-
вационного развития агропромышленного комплекса: теория, практика, перспективы.
Рязань : Издательство учебной литературы и учебно-методических пособий ФГБОУ ВПО 
РГАТУ, 2014 . С. 212–215.

6 Лозовая О.В. Инновационное развитие среды организаций в условиях международной 
мобильности / О.В. Лозовая, Н.В. Барсукова, О.И. Ванюшина // Стратегия социально-э-
кономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты : 
материалы 11-й Международной научно-практической конференции. Курск : Юго-западный 
государственный университет, 2021. С. 145–150.
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агностики, предупреждения, оценки и анализа экономических и дру-

гих показателей. 

 9. Принципы и приемы обработки информации необходимый 

элемент концептуальной основы изысканий. Необходимо преду-

смотреть следующие компоненты вариантов обработки: 

1. сбор, обработка, анализ и оценка, информации, генерирование 

вариантов, альтернатив, выбор, разработка оптимальных направле-

ний совершенствования деятельности и максимального улучшения 

ключевых показателей, индикаторов, данных с использованием циф-

ровых и других технологий7;

2. проверка качества данных и коррекция ошибок, разработка пла-

на по корректировке возможных изменений и подпрограммы реаги-

рования на риски;

3. завершающий логический анализ и презентация полученных ре-

зультатов исследования (ключевой этап в процессе анализа статисти-

ческих данных, так как в его ходе выявляются статистические зако-

номерности и зависимости, также результаты научных исследований, 

адаптированные на практике, должны получить общественное обо-

зрение, а не только доступность в научных кругах).

Таблица 1

Примерная структура этапов исходного и возможного вариантов 

программы исследования экономического объекта

Исходный вариант Возможный вариант

1. Формулировка и обо-

снование актуальности 

проблемы исследования

1. Формулирование цели и задач исследования; 

актуальность исследования каждой темы в эко-

номике предприятий продиктована предкри-

зисной или острой необходимостью ее реше-

ния, поэтому актуализация исследования уже 

может быть заключена в цели и задачах.

2. Идентификация и точ-

ное обозначение цели 

исследования

3. Определение объекта 

и предмета исследования

2. Идентификация объекта и предмета исследо-

вания

4. Логический анализ ос-

новных понятий

3. Разработка авторского подхода к выявлению 

сущности исследуемого понятия 

7 Барсукова Н.В. Инновация как путь повышения экономической эффективности произ-
водственного потенциала / Н.В. Барсукова, О.В. Лозовая, О.И. Ванюшина // Проблемы 
развития современного общества : материалы 6-й Всероссийской национальной науч-
но-практической конференции. Курск, 2021. С. 58–62.
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5. Предварительное вы-

движение (разработка) 

гипотез исследования

4. Изучение характеристики объекта исследо-

вания, определение обследуемой подсистемы 

и анализ группы экономических показателей, 

ключевого индикатора

6. Формулирование за-

дач исследования

5. Обеспечение методической части и предвари-

тельное выдвижение гипотез исследования

7. Определение обследу-

емой подсистемы и ана-

лиз группы показателей, 

индикатора

6. Применение базы принципов и приемы обра-

ботки информации, презентация полученных ре-

зультатов, инноваций (в том числе, сотрудничество 

с разработчиками, ведущими обеспечение цифро-

визации бизнес-процессов в организациях)*

8. Обеспечение методи-

ческой части

7. Практическое содействие реализации про-

граммы на предприятии, ведение маркетинга 

инноваций в области распространения иссле-

дований в экономической среде предприятий**
9.  Применение базы 

принципов и приемы об-

работки информации, 

презентация полученных 

результатов, инноваций

* Полегаева А.О. Проблемы перехода организаций на электронный кадровый документоо-

борот / А.О. Полегаева, Д.Н. Орехов, О.В. Лозовая // Проблемы и перспективы развития 

России: молодежный взгляд в будущее : материалы 3-й всероссийской научной конферен-

ции. Курск, 2020. С. 210–213.

** Дедова Е.С. Направления цифровизации экономики Рязанской области / Е.С. Дедова, 

О.И. Ванюшина, Н.В. Барсукова // Цифровая экономика: перспективы развития и совер-

шенствования : материалы международной научно-практической конференции. Курск: 

Юго-Западный государственный университет, 2020. С. 72–75.

Таким образом, рассмотрение данных таблицы 1, позволяет сде-

лать выводы о том, что с учетом рассматриваемой проблематики, 

этапы структуры программы могут быть оптимизированы и пред-

ставлять собой возможный вариант, представленный 7-ю этапами. 

Важнейшими моментами представленной структуры являются вза-

имодействие исследователей, руководителей предприятий с разра-

ботчиками цифровых технологий, применительно к автоматизации 

процессов принятия управленческих решений на предприятиях, а 

также маркетинг инноваций, более активная популяризация дости-

жений науки и техники в деловой среде. Также необходимо преодо-

левать возможные реакции недоверия со стороны аппарата управле-

ния к исследователю, который занят не только сбором информации, 

но и рассчитывает, предлагает различные варианты изменения ситуа-

ции в сторону кардинального ее улучшения.
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Аннотация. В статье изложены возможности развития экономики по-

средством улучшения подготовки научных кадров в аспирантуре. Обоснова-

на необходимость изменения в системе подготовки научных кадров. Статья 

содержит концептуальные подходы к подготовке аспирантов. Предлагаемые 

структурные сдвиги в системе подготовки аспирантов направлены на улучше-

ние качества подготовки научных кадров, за счёт практикоориентированно-

сти, что позволит впоследствии устойчиво и безопасно развивать националь-

ную экономику. 

Ключевые слова: устойчивая экономика, экономическая безопасность, 

аспирантура, научно-педагогические кадры, практикоориентированность.

Conceptual approaches to the training of scientific 

and pedagogical personnel

Nemirova Gulzida Iksanovna 

Russian Customs Academy

 
Annotation. The article describes the possibilities of economic development by 

improving the training of scientific personnel in graduate school. The necessity of 

changes in the system of training scientific personnel is substantiated. The article 

contains conceptual approaches to the preparation of graduate students. The proposed 

structural changes in the postgraduate training system are aimed at improving the 

quality of training of scientific personnel, due to practical orientation, which will 

subsequently allow the sustainable and safe development of the national economy.

Keywords: sustainable economy, economic security, postgraduate studies, scientific 

and pedagogical personnel, practice orientation.

Ретроспективный анализ экономик наиболее развитых государств 

позволяет сделать вывод, что качественная подготовка научных ка-

дров непосредственно влияет на развитие научно-технического 
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прогресса, рост инноваций, формируя потенциал для устойчивого 

развития экономики. В России обучается, в настоящее время, свыше 

90 тыс аспирантов. Данный постулат послужил основанием для де-

тального исследования системы подготовки научных кадров по эко-

номическим наукам в России.

Критическая оценка научных работ учёных, а также выступле-

ния учёных на профессорском собрании и форумах подтверждают, 

что система подготовки научных кадров требует реформирова-

ния, поскольку не отвечает перспективным направлениям развития 

России.

На актуальность устойчивого и экономически безопасного раз-

вития экономики страны, посредством инновационного развития, 

уделено внимание также в Указе Президента Российской Федерации 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года», в котором изложены цели, задачи и направ-

ления обеспечения экономической безопасности1.

Проведённый анализ системы подготовки кадров, в частности, по-

ступивших в аспирантуру и защитивших диссертации по окончании 

обучения не соотносятся между собой. В результате наблюдается дис-

баланс между израсходованными бюджетными средствами на подго-

товку научных кадров и результатом обучения. При этом результаты 

следует рассматривать с позиции потребителя государства и потреби-

теля услуг обучающегося.

Потребитель услуг в лице государства при подготовке аспирантов 

в качестве результата рассматривает, в перспективе, приобретение 

научных кадров, способных на научной основе развивать устойчиво 

экономику, обеспечивать национальную безопасность, внедрять на-

учно-технический прогресс в производство. 

Потребитель услуг в лице аспиранта предусматривает получение 

учёной степени, развивая тем самым своё финансовое положение, 

приобретая научное признание, навыки и умения в области иссле-

довательской деятельности, и реализуя свой потенциал в научной и 

производственной деятельности. В конечном итоге, реализуя приоб-

1 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года». ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/

federal/1110794/#ixzz57GQ3UM6J
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ретённые навыки и умения, аспирант, становясь учёным, приносит 

пользу государству, увеличивая инновационную составляющую на-

циональной экономики.

 С методологической точки зрения, в данном исследовании потре-

битель услуг — аспирант — выступает важным элементом в системе 

подготовки кадров. В свою очередь система подготовки кадров долж-

на быть правильно встроена в большую систему (экономику страны) 

и учитывать стратегические направления и перспективы развития го-

сударства. В большой системе требуется согласование направлений 

развития систем, подсистем, элементов системы. 

В настоящее время в системе подготовки научных кадров отме-

чается следующая тенденция: студенты, обладающие стремлением 

развивать свой научный потенциал, поступают в аспирантуру сра-

зу по окончании высшего учебного заведения. Сценарии поступле-

ния в аспирантуру разные: 1) получившие специальность, проу-

чившись пять лет в высшем учебном заведении, сразу поступают в 

аспирантуру; 2) получившие степень бакалавра после четырёх лет об-

учения, обучаются ещё два года в магистратуре, затем поступают в 

аспирантуру. При этом поступающие в аспирантуру не имеют прак-

тического опыта работы по выбранной специальности, что являет-

ся очень важным негативным фактором в системе подготовки на-

учных кадров. Данный аспект обусловливает оторванность науки

и практики.

Имеются и другие варианты поступления в аспирантуру. В данном 

случае перечислены наиболее часто встречающиеся сценарии.

На следующем этапе высшее учебное заведение, зачислив аспи-

рантов по экономическим наукам в число будущих потенциальных 

учёных, начинает согласно утверждённому учебному плану обучать 

их теории и педагогическому мастерству. Однако изначально зало-

женный формат обучения без практической подготовки по конкрет-

ному направлению деятельности усугубляет оторванность науки от 

практики.

Полагаем, что выход из сложившейся ситуации и дисбаланса, обе-

спечит внедрение обязательной отработки по полученной в высшем 

учебном заведении специальности не менее двух лет. Данное пред-

ложение позволит потребителю услуг в лице государства оправдать
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в ближайшей перспективе затраченные бюджетные средства на 

обучение специалистов, бакалавров, в дальнейшей перспективе при-

обрести высококвалифицированного и практикоориентированного 

учёного.

Предлагаемый концептуальный подход также обусловлен резуль-

татами анализа (табл.1), подтверждающими, что трёх лет в очной 

аспирантуре недостаточно для хорошего исследования. К концу об-

учения большинство поступивших в аспирантуру приобретают лишь 

квалификацию «преподаватель-исследователь». 

Таблица 1

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

 тыс человек2

Показатели 2000 2005 2010 2019 2020 2021

Численность аспирантов, 

на конец года 
117.7 142.9 157.4 84.3 87.8 90.2

Прием в аспирантуру 43.1 46.9 54.6 24.9 27.7 28.0

Выпуск из аспирантуры 24.8 33.6 33.8 15.5 14.0 14.3

Из него с защитой диссерта-

ции 
7.5 10.7 9.6 1.6 1.2 1.5

У выпускников высших учебных заведений, не имеющих прак-

тического опыта в исследуемой специальности, трудно формирует-

ся научное мировоззрение. Оппоненты могут утверждать, что студен-

ты проходят в процессе обучения практики, равно как и аспиранты. 

Однако учебная либо производственная практика не могут заменить 

полноценной производственной деятельности. 

С целью углубления знаний студентов целесообразно применять и 

междисциплинарный подход к изучению процессов происходящих в 

экономике3. 

2 Построено по данным Образование в цифрах: 2022 : краткий статистический сборник / 

Л.М. Гохберг, Л.Б. Кузьмичева, О.К. Озерова [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2022. С. 77.
3 Немирова Г.И. Роль межпредметных связей в развитии экономических наук // Сборник 

тезисов по итогам Профессорского форума 2020 «Наука. Образование. Регионы». В 2 томах. 

Т. 1. С. 74–77.
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Негативным фактором в подготовке научных кадров является, не-

сомненно, и размер стипендии. Аспиранты, вместо разработки науч-

ных исследований, вынуждены заниматься подработкой. 

Выявленные и систематизированные проблемы в системе подго-

товки научных кадров тесно коррелируют с условиями стратегиче-

ского развития России. Предложенные направления решения вы-

явленных проблем способствуют повышению качества подготовки 

научных кадров и обеспечению синергетического эффекта в разви-

тии экономики страны.
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Аннотация. В 2023 году исполнилось 20 лет со дня вступления в силу Феде-

рального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения», сыгравшего определенную положительную роль 

в обеспечении цивилизованного развития рынка сельхозземель в нашей стра-

не. Вместе с тем, сегодня остаются проблемы, связанные с сокращением сель-

хозугодий, необоснованным изъятием их для нецелевых коммерческих потреб-

ностей, нерешенностью вопроса долей на землю, несовершенством оценки 

сельхозземель, а также системы рентного регулирования обеспечения расши-

ренного репродукционного процесса в агросфере. Все это происходит на фоне 

растущего санкционного давления недружественных стран, развития глобаль-

ного продовольственного и логистического кризиса в агробизнесе, что объек-

тивно требует роста результативности аграрного сектора на платформе оп-

тимизации и интеграции сельхозземлепользования путем аппликации рентных 

рыночных регуляторов.

Ключевые слова: сельхозземли, земельная собственность, земельный рынок, 

консолидация сельхозземель, оценка земель, рентное регулирование, земельные 

аукционы, агросфера.
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 Annotation. 2023 marks the 20th anniversary of the entry into force of Federal 

Law No. 101-FZ of July 24, 2002 “On the turnover of agricultural land”, which 

played a certain positive role in ensuring the civilized development of the agricultural 

land market in our country. At the same time, today there are still problems 

associated with the reduction of farmland, their unjustified withdrawal for non-

targeted commercial needs, the unresolved issue of land shares, the imperfection of 

the evaluation of agricultural land, as well as the system of rent regulation to ensure 

an expanded reproduction process in the agricultural sphere. All this is happening 
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optimization and integration of agricultural land use through the application of rental 

market regulators.
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Введение

Принятие и введение в действие Федерального закона от 24 июля 

2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения»1 положило, по сути, начало цивилизованного развития от-

ношений рынка земельных угодий в агросфере, что явилось результа-

том долгой и острой общенациональной дискуссии, отзвуки которой 

еще слышны и поныне. 

1 Федеральный закон от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения». URL: https://garant.ru.
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Принятие данного документа, по сути, явилось политическим 

компромиссом между сторонниками и противниками рынка сельхоз-

земель, что и обусловило сбалансированный и взвешенный характер 

вышеуказанного законодательно-правового акта.

Важнейшими достижениями вышеназванного закона выступает 

само детерминирование дефиниции и принципов оборота сельхоз-

земель, имплементация регуляций, касающихся земельных трансак-

ций, долей на землю, земельных прав иностранных резидентов, на-

следования земель и т.д. 

 Всё это, в значительной степени, позволило блокировать негатив-

ные тренды редукции величины сельхозугодий, их необоснованно-

го вывода из сельхозземлепользования для коммерческих нужд и т.д. 

Однако окончательно разрешить проблему оптимизации земле-

пользования и формирования адекватной рыночной платформы раз-

вития земельных отношений удалось далеко не полностью, что, в 

частности, нашло свое проявление в нерешенности вопроса долей на 

сельхозземли.

В то же время продолжают во многом хаотично и стихийно реали-

зовываться интеграционные процессы в рамках сельхозземлевладе-

ния и сельхозземлепользования, осуществляемые сельхозкорпораци-

ями агрохолдинговой архитектоники и частными домохозяйствами 

в агросфере, что, зачастую, нарушает право частной земельной соб-

ственности наиболее мелких и финансово-производственно слабых 

аграрных хозяйств. 

Оптимизация и интеграция сельхозземлевладения и сельхоззем-

лепользования априори выступает в качестве платформы для роста 

результативности агросферы и, следовательно, укрепления безопас-

ности страны в продовольственном аспекте. Однако, данные процес-

сы должны осуществляться цивилизованно, без деградации базовых 

принципов рыночных отношений и, в первую очередь, права част-

ной земельной собственности, что достигается посредством развития 

рынка сельхозземель в агробизнесе. 

Методология 

Методология, примененная в статье, включала в себя иденти-

фикацию теоретической платформы формирования рыночных зе-
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мельных отношений в агросфере на базисе конституирования 

концептуальной парадигмы, интегрирующей в себя отдельные эле-

менты классического, неоклассического, а также кейнсианско-

го направлений экономической мысли. Кроме того, на базисе ап-

пликации экономико-статистических методов была реализована 

аналитика трендов развития рынка земли в целом, а также земель-

ного рынка в агросфере, в частности, на материалах Орловщины 

в 2020–2021 гг. 

Результаты

Как известно, наиболее ценным компонентом земельно-

го фонда России выступают сельхозземли. Использование зем-

ли в агросфере, в свою очередь, непосредственно коррелирует с 

институтом собственности на сельхозугодья, что экономически реа-

лизуется в аппликации прав землевладения, землепользования и от-

чуждения аграрных земель посредством, прежде всего, земельного 

рынка.

По нашему мнению, рассматривая лишь теоретическую плат-

форму вопроса, земельный рынок в агросфере, следует детерми-

нировать как некую равновесную систему, которая путем инте-

ракции интегрирует между собой экономически мотивированных 

его агентов и, тем самым, обусловливает формирование объектив-

ной стоимостной величины угодий, отражающей функциониро-

вание земли в рамках общей системы отношений собственности 

на землю.

Однако, предлагаемая в статье концептуальная парадигма иден-

тифицирует рынок угодий в агробизнесе не как некий идеальный, 

равновесный рынок чистой, свободной конкуренции, а как рынок, 

обладающий несовершенным, неоптимальным характером, кото-

рый вызван негативным внешним влиянием так называемой «тре-

тьей стороны на рынке», реализующимся в существовании стойкой 

антикорреляционной зависимости между наличием отдельных ка-

тегорий агентов земельного рынка; острой нехватке объективных и 

надежных статистических данных и аналитических обзоров, иденти-

фицирующих реальные рыночные тренды; концентрации рыночных 

операций на уровне отдельных, изолированных кластеров; ценовой
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неэластичности влияния рыночных факторов на сельхозземлю как 

товар особого рода в агросфере2. 

 «Третьей стороной» на земельном рынке в агросфере проявляют-

ся: законодательные и правовые регуляции и регламентации оборо-

та угодий агросферы, создающие барьеры для свободной интерак-

ции спроса и предложения на земельные массивы и формирование 

их равновесных цен: регистрация трансакций земельного рынка гос-

структурами; незаконный вывод сельхозугодий для целей коммерче-

ского использования; глобальное потепление и усиление карбониза-

ции внешней среды функционирования агросферы и т.д.

Итак, имманентные признаки аграрного земельного рынка ха-

рактеризуются: локальностью, ограниченностью продаж, государ-

ственными регламентированием и регуляциями, детерминирующи-

ми временной и стоимостной аспекты реализации товара особого 

рода — сельхозугодий.

Исследование функционирования земельного рынка, проведен-

ное в 2020-2021 гг. на Орловщине показало, что подавляющее боль-

шинство трансакций на земельном рынке региона осуществлялось с 

сельхозугодьями. Основным рыночным агентом при этом выступали 

сельхозтоваропроизводители. 

Всё это указывает на то, что в агросфере происходит развитие про-

цесса объединения массивов сельхозземель на платформе аграрно-

го земельного рынка, которое осуществляется частными домохозяй-

ствами и сельхозкорпорациями агрохолдинговой архитектоники. 

При этом наблюдается устойчивый и постоянный тренд роста сто-

имости сельхозземлевладений сельхозкорпораций агрохолдинговой 

архитектоники. Так, по информации рейтинга Forbes в марте 2022 г. 

средняя стоимость сельхозземель в нашей стране в двадцати круп-

нейших сельхозкорпорациях агрохолдинговой архитектоники соста-

вила примерно 50 млрд руб3. Имеется также чётко выраженный тренд 

роста величины частного домохозяйства, которая увеличилась в пе-

риод с 90-х годов до настоящего времени примерно в 2 раза4.

2 Сагайдак А.Э., Сагайдак А.А. Экономика и организация сельскохозяйственного производ-

ства : учебник. М.: КноРус, 2023. С. 109.
3 20 крупнейших землевладельцев России — 2022. Рейтинг Forbes. URL: https://forbes.ru.
4 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2021 г. М.: Росреестр, 2022. С. 59.
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Растущее санкционное давление недружественных стран, факти-

ческий крах бреттонвудской, ямайской и базельской систем меж-

дународного финансового и банковского регулирования, развитие 

глобального продовольственного и логистического кризиса в агро-

бизнесе объективно требует дальнейшего, последовательного ро-

ста результативности аграрного сектора возрастающими темпами 

на платформе оптимизации и интеграции сельхозземлепользования 

и сельхозземлевладения путем аппликации фундаментальных и ос-

новополагающих рентных рыночных регуляторов, таких как равно-

весные цены земельных массивов, научно обоснованные земельные 

налоговые платежи, рентные арендные ставки, а также залоговые и 

ипотечные механизмы. 

Базисом для развития данного процесса, несомненно, выступа-

ет детерминирование стоимости сельхозземли, как объекта имуще-

ственных отношений в агросфере на основе аппликации категорий 

земельной ренты и экономической ренты на платформах детермини-

рования финансовой и экономической результативности инноваци-

онно-инвестиционных проектов консолидации сельхозземель в зем-

леустройстве. 

Однако, формирование объективной стоимости сельхозугодий и 

отражающих ее в денежной форме равновесных цен на сельхозземли 

в агросфере невозможно без развития земельных аграрных аукцио-

нов, ввиду несовершенства института применяемой в настоящее вре-

мя так называемой «кадастровой стоимости».

Изначальная цена земельного аукциона по своей природе в наи-

большей степени приближается к равновесной цене сельхозугодий, 

поскольку конституируется в качестве интеракции значений рентно-

го дохода и равновесной процентной ставки с поправками на макро-

экономические факторы, характеризующие инфляцию и налогооо-

бложение в народном хозяйстве.

Исходя из концептуальной парадигмы формирования изначаль-

ных аукционных цен сельхозземель, осуществляется математическое 

моделирование их базисных значений на основе учета вышеуказан-

ных факторов. 

Дальнейшее моделирование процесса формирования равновес-

ных цен на сельхозугодья предполагает необходимость постепенного 
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перехода к биржевой торговле земельными массивами в агросфере 

на основе опционов, поскольку детерминирование изначальной це-

ны земельного аукциона игнорирует интеракцию факторов спроса и 

предложения на земельные массивы в агросфере. 

Вследствие этого, изначальная цена земельного аукциона в агрос-

фере является, по сути, лишь неким фундаментом для формирова-

ния равновесной цены сельскохозземель, поскольку воздействие вы-

шеуказанных ценообразующих факторов привносит волатильность в 

данный процесс.

Интеракция вышеупомянутых факторов ценообразования на сель-

хозугодия реализуется путем детерминирования стоимостной ры-

ночной оценки биржевых торгов опционами земельных массивов в 

агросфере.

В связи с этим «put-option» позиционируется как договор про-

давца и покупателя этого производного финансового инструмен-

та, в соответствии с которым его собственник имеет потенцию 

реализовать свой массив сельхозземли по первоначально согласо-

ванной цене трансакции, ограниченной сроком вышеуказанного

контракта. 

Стоимостная оценка вышеупомянутого финансового инструмен-

та определяется размером бонуса, который покупатель выплачивает 

продавцу. 

Данная величина детерминируется прибыльностью этого дери-

ватива, которая тесно коррелирует с рыночной ценой массива зем-

ли исходя из интеракции ценообразующих факторов на сельхоз-

земли.

При этом если рыночная цена сельхозугодий превысит согласо-

ванную ранее цену данного финансового инструмента, то собствен-

ник дериватива откажется от ее реализации.

В случае, когда рыночная цена массива сельхозземли окажется ни-

же контрактной стоимости, то тогда собственник опциона будет со-

гласен на его реализацию.

В связи с этим доход собственника дериватива будет идентифици-

роваться как разница между контрактной и рыночной ценой сельхо-

зугодий, редуцированной на величину бонуса, выплаченного при по-

купке данного финансового инструмента. 
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В результате модифицированная равновесная цена земельного 

массива в агросфере будет конституирована в качестве суммы изна-

чальной цены земельного аукциона и стоимостью вышеуказанного 

финансового дериватива.

Контракт «call-option» аналогично является договором покупате-

ля и продавца опциона, дающего потенцию покупателю дериватива 

приобрести в краткосрочном или долгосрочном периоде массив сель-

хозземли по контрактной цене. 

Продавец данного финансового инструмента должен реализо-

вать принадлежащий ему на праве собственности массив сельхозу-

годий при запросе покупателя, выступающего в качестве собствен-

ника опциона, на покупку надела, т.к. при подписании договора ему 

был выплачен бонус. В данном случае покупатель, который является 

собственником дериватива, генерирует доход при условии наличия 

тренда роста стоимости земли в агросфере.

Итак, модифицированная равновесная цена массива сельхозземли 

составит сумму изначальной цены аукциона сельхозугодий и стоимо-

сти вышеназванного финансового инструмента. 

Однако в связи с наличием волатильности на земельном рынке в 

агросфере рыночные цены массивов сельхозземель, как правило, не 

совпадают с контрактными ценами вышеуказанных опционов. 

При этом отношение рыночных стоимостей данных деривативов 

все-таки демонстрирует их взаимную паритетность и эквивалент-

ность, т.к. цены «put-option» в периоде одного года функционирова-

ния и «call-option» в периоде свыше одного года приравниваются к 

стоимости форвардных контрактов на реализацию массивов сельхоз-

земель по соответствующим контрактным ценам.

Эквивалентность стоимостей данных финансовых инструментов 

обеспечивается на платформе элиминирования трансакций арби-

тражного типа, как пространстве, так и во времени.

В связи с этим, в случае если цена массива сельхозземель превы-

сит контрактную цену, то заключается контракт «call-option», а в слу-

чае падения рыночной цены — «put-option». 

Дальнейшее, поступательное, поэтапное развитие процесса инте-

грации сельхозземель обусловливает рост величины стоимости мас-

сивов сельхозугодий в агросфере за счет роста рентных доходов.



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г. 77

Экономические науки

Следовательно, модифицированная равновесная рыночная цена 

массивов сельхозземель в агросфере будет детерминирована в виде 

суммы изначальной цены земельного аукциона и стоимостной оцен-

ки «call-option» сельхозугодий5.

Заключение

В итоге, следует резюмировать, что на современном этапе развития 

агросферы было бы целесообразно, наряду с действующим, принять 

новый отдельный закон, который бы непосредственно регулировал 

развитие рынка сельхозугодий в стране. 

При этом степень регламентирования развития рынка сельхоз-

земель в агросфере должна быть уменьшена с тем, чтобы поощ-

рить формирование равновесных цен сельхозземель, а также та-

кой системы сельхозземлевладения и сельхозземлепользования, 

которая бы адекватно реагировала на сигналы, посылаемые рын-

ком сельхозпродукции агробизнесу, и способствовала бы перерас-

пределению сельхозугодий результативным сельхозтоваропроизво-

дителям.

Требуется также провести основательную ревизию действующего 

земельного законодательства как на уровне страны в целом, так и от-

дельных регионов с целью поощрения процесса оптимизации и инте-

грации земельных массивов в агросфере.

Следует также развивать систему земельных аукционов для стиму-

лирования развития рынка сельхозземель для оптимизации и инте-

грации земельных массивов в целях дальнейшего роста результатив-

ности агросферы. 

Помимо этого, необходимо начать работу по развитию бирже-

вой торговли сельхозземлями на основе таких финансовых ин-

струментов как «put-option», «call-option» и форвардных контрак-

тов.

Требуется также усовершенствовать, развить и имплементировать 

продвинутую инновационно-инвестиционную методику идентифи-

кации стоимости сельхозземель как имущества на платформе равно-

весных цен земельных массивов в агросфере.

5 Sagaydak, Al., Sagaydak, An. Agricultural Land Consolidation in Russia. Experience and challenges 

: monograph. Scholar’s Press, 2022. p. 48–49.
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Ещё целесообразно провести SMM акцию, направленную на разъ-

яснение важности, роли, места и значения развития рынка сельхоззе-

мель и интеграции земель в агробизнесе.

Было бы очень полезным, на наш взгляд, инициировать обуча-

ющие программы повышения квалификации для руководителей и 

специалистов агросферы, посвященные вышеуказанной проблема-

тике.

Необходимо также начать работу по абсорбции знаний и опыта, 

как в нашей стране, так и за рубежом по вопросам становления зе-

мельного рынка и интеграции земельных массивов в агробизнесе.
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Незавершенность реформирования гражданского законодатель-

ства в части вещного права создала в российской правоприменитель-

ной и судебной практике ряд экономико-правовых проблем, для ре-

шения которых необходимо объединить усилия экономической и 

юридической науки. Одна из основных проблем состоит в том, что, 

имея в рамках своей научной дисциплины (научной школы) различ-

ное целеполагание, современные экономисты и юристы в профес-

сиональной практической деятельности не вполне понимают друг 

друга, используя различный понятийный аппарат. Особенно это ка-

сается вопросов корпоративной собственности, объемов теневого 
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оборота, финансов и денег. Ранее проблемы единообразия понятий-

ного аппарата в практической деятельности экономистов и юристов 

не существовало, ибо отделение экономики и права Академии наук 

СССР определяло содержание учебных программ экономических и 

юридических вузов. Представляется, что сегодня следует восстано-

вить в системе Российской академии наук отделение экономики и 

права не только для объединения научного потенциала, но и с целью 

определения содержания учебных программ в образовательном про-

цессе экономических и юридических вузов1. 

В рамках настоящей статьи возможно лишь обозначить краткий 

перечень необходимых и актуальных междисциплинарных экономи-

ко-правовых научных исследований, направленных на предупрежде-

ние экономических кризисов и достижение экономического роста 

России в сферах: оборота корпоративной собственности; налоговых 

правоотношений; бюджетного финансирования; денежного обраще-

ния. Особое место в междисциплинарных экономико-правовых на-

учных исследованиях, по нашему мнению, следует отвести вопросу 

актуальности использования достижений советской экономической 

науки в сфере планирования в современных российских условиях. 

Кратко обозначим каждое из перечисленных направлений, включен-

ных в перечень необходимых междисциплинарных экономико-пра-

вовых научных исследований.

Оборот корпоративной собственности. Значимость правового ин-

ститута корпоративной собственности для развития отечественной 

экономики требует исследования, как минимум, четырех взаимосвя-

занных и важных для успешного проведения реформы вещного пра-

ва проблем:

– соотношения экономики и права в теории, законодательстве и 

практике оборота объектов вещного права в целом и права корпора-

тивной собственности, в частности;

– совершенствования действующего законодательства, направ-

ленного на завершение поэтапной реформы вещного права, включая 

право корпоративной собственности;

– конкуренции англосаксонского и континентального права в 

экономике и российском законодательстве;

1 Сидорова В.Н. К вопросу об актуальности комплексного междисциплинарного экономи-

ко-правового направления в науке // Юридическая наука. 2020. № 9.
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– конкуренции финансового и реального секторов российской 

экономики как одной из причин возникновения экономических кри-

зисов2.

Налоговые правоотношения. В Налоговом кодексе РФ3 существует 

глава 25. Налог на прибыль. В ней дается следующее понятие прибы-

ли (п.1 ст. 247): «Объектом налогообложения по налогу на прибыль ор-

ганизации… признаётся прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Прибылью… признается для российских организаций…- получен-

ные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов…». 

И далее: «Расходами признаются обоснованные и документально под-

тверждённые затраты …, осуществленные … налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправдан-

ные затраты, оценка которых выражена в денежной форме… Расхода-

ми признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода». 

(Ст. 252. Расходы. Группировка расходов). Такая формулировка позво-

ляет весьма субъективно относиться к подсчёту расходов. Достаточно 

часто налоговая инспекция исключает суммы расходов, переводя их 

в разряд налогооблагаемых доходов. Об этом свидетельствуют много-

численные судебные споры по налогу на прибыль4.

Бюджетное финансирование. Еще одной коллизией является пра-

вовая природа бюджетных денежных средств. До сих пор не решён 

вопрос: кто является собственником бюджетных средств федераль-

ного, регионального и местного уровня. Как известно, право соб-

ственности включает правомочия владения, пользования и распоря-

жения. Статья 6 Бюджетного кодекса РФ5 содержит правовую норму,

2 Сидорова В.Н. Правовая природа корпоративной собственности: проблемы совершен-
ствования законодательства. СПб.: ВВМ, 2021. С. 8.; Балибалова Д.И., Сидорова В.Н. 
Субсидиарная ответственность по долгам корпорации: проблемы конструктивности // 
Будущее российского права: концепты и социальная практика : материалы V Московского 
юридического форума : материалы ХIV Международной научно-практической конференции 
(Кутафинские чтения). В 4 частях. М., 2018.

3 Налоговый кодекс РФ N 146-ФЗ. 31 июля 1998 года, часть первая.
4 Подробнее см.: Балибалова Д.И., Сидорова В.Н. К вопросу о должной осмотрительности 

налогоплательщика // Вестник арбитражной практики. 2017. № 2 (69).; Балибалова Д.И. 

Проблемы ответственности в налоговом праве // Право и государство: культурологическое 

измерение : материалы 11 Международная научно-практическая конференция (29 ноября 

2019 г.) / научные редакторы: Р.А. Ромашов, З.Н. Каландаришвили. Санкт- Петербург : 

СПбГУП, 2019.
5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023).
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согласно которой: «… главный распорядитель бюджетных средств … 

соответствующего бюджета — орган государственной власти (госу-

дарственный орган), орган управления государственным внебюд-

жетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной 

администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, об-

разования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной 

структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджет-

ные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, между подве-

домственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 

средств …». В этой же статье говорится: «…получатель бюджетных 

средств (получатель средств соответствующего бюджета) — орган го-

сударственной власти (государственный орган), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоу-

правления, орган местной администрации, находящееся в ведении 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казён-

ное учреждение, имеющее право на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств от имени публично-правового образования 

за счёт соответствующего бюджета…». 

Что же касается других государственных бюджетных учреждений, 

кроме казённых, то, в результате их реформирования, они выбыли 

из состава бюджетополучателей, работают как некоммерческие ор-

ганизации и пользуются бюджетными средствами только для вы-

полнения государственного заказа. Цель такого реформирования да-

на в Федеральном законе от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ6. Она заключается 

в повышении эффективности бюджетных расходов и качества пре-

доставляемых услуг. Результат все увидели, когда началась эпидемия 

COVID-19. Было сокращено финансирование и количество больниц 

и поликлиник, пришлось перепрофилировать и строить временные 

стационары. Так, в Санкт-Петербурге под стационары приспособили 

выставочные павильоны «Экспоцентра». Все это потребовало допол-

нительных расходов бюджетов всех уровней, последствия сказывают-

ся до сих пор. Кто несёт ответственность за это — неизвестно. Ана-

логичная ситуация была в августе 1998 года, когда произошёл дефолт.

До сих пор не решен вопрос о правовой природе бюджетных де-

нежных средств. Существует несколько точек зрения. Одна из них 

6 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями)
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усиленно продвигается с Запада. Согласно ей, деньги не могут рас-

сматриваться ни в качестве товара, ни в качестве имущества, они — 

это информация (информационная теория денег). 

Денежное обращение. Представляется очевидным, что ни од-

на из экономических и юридических теорий денег не может отразить 

все существующие в обществе практические особенности и пробле-

мы денежного обращения. Разработка новой комплексной междис-

циплинарной экономико-правовой теории денег представляется нам 

актуальной, в том числе на международном уровне, что, в частности, 

вызвано глобализацией, частыми экономическими кризисами и при-

менением инструмента международных политических и экономиче-

ских санкций. Важной проблемой, требующей своего разрешения, 

де-юре также является то, что в теории современного гражданского 

права и в гражданском законодательстве России, воспринявшем нор-

мы англо-саксонского права, не учитывается и не регулируется юриди-

ческая разница между такими понятийными категориями, как:

– «ТЕЛО вклада (депозита)»7 ; 

– «Сумма частичного денежного взноса» во вклад/на счет в банке 

и «Сумма частичной выдачи/получения денег» с банковского вкла-

да/счета являются объектами не договора вклада, а объектами дву-

сторонней обязательственной сделки по распоряжению вкладом. 

В основе сделки лежит обязательственное (имущественное) право 

требования вкладчика к банку о выдаче/приеме денег (вещи) в про-

цессе пользования/распоряжения денежными средствами договора 

банковского вклада/счета.

На законодательном уровне важно признать необходимость изме-

нения способов защиты по денежным обязательствам:

– для защиты прав субъектов по денежным (вещным) обязатель-

ствам установить вещно-правовой режим защиты;

– для защиты прав субъектов по обязательствам расчетно-кредит-

ного обслуживания денежного обращения (услуги) сохранить обяза-

тельственно-правовой режим защиты (обязательственное право тре-

бования);

– при передаче денег в кредитное учреждение под размещение 

ценных бумаг (облигаций, сертификатов и др.) сохранить правовой 

7 См.: Тело — физически ограниченная часть вещественной материи. Новая философская 
энциклопедия. https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia; Тело вклада (тело депози-
та) — денежная сумма, вложенная в проект. Словарь инвестора: термины, которыми нужно 
владеть. URL: https://www.profvest.com/2017/03/slovar-investora.html?m=1#16.
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режим договора займа, учитывая, что деньги передаются в собствен-

ность кредитного учреждения.

Существующие теории происхождения денег, их сущность, функции 

и роль в экономике можно дифференцировать на два направления: то-

варно-эволюционное (экономическое) и государственно-правовое 

или юридическое направление. Эти направления длительное время 

конкурируют между собой. Поэтому нам представляется актуальной 

перспективная теоретическая разработка третьего направления, кото-

рое условно можно назвать единой экономико-правовой теорией де-

нег. Эффективный экономический оборот товаров, работ, услуг и, что 

особенно важно, денег требует от его участников не только понимания 

технической и юридической логики в механизме процессов создания и 

функционирования цифровых технологий, четкого правового регули-

рования их применения, но и гарантий правовой защиты от техноло-

гических сбоев при их использовании. В частности, по этим причинам 

предложение Центрального Банка России «запретить майнинг, выпуск 

в обращение и обмен криптовалюты» представляется нам не только не-

эффективным и преждевременным, но, напротив, требует скорейшего 

юридического регулирования проблемы на комплексном, междисци-

плинарном уровне с привлечением отечественных ученых и специа-

листов правотворческой, правоприменительной и судебной практики. 

Важно также отметить, что задачи по экономико-правовому урегули-

рованию оборота применяемых цифровых денег должны решаться на 

международном уровне, что требует как новых научных подходов в по-

литике, экономике и праве, так и специального прогнозирования воз-

можных последствий практического применения цифры. По нашему 

мнению, представителям экономической и юридической науки необходи-

мо разработать не только новую единую экономико-правовую теорию де-

нег, как юридического объекта с экономическими функциями, но и единую 

экономико-правовую теорию как новое комплексное междисциплинарное 

экономико-правовое направление в науке, основанное на новых принци-

пах. Разработка новых принципов потребует усилий ученых и специа-

листов различных отраслей права и специальных научных дисциплин. 

Единая экономико-правовая теория денег может стать составной ча-

стью нового комплексного междисциплинарного экономико-право-

вого направления в российской науке и законодательстве8. 

8 Подробнее см.: Сидорова В.Н. Экономико-правовое направление в российской науке: про-
блемы и актуальность развития (тематическое исследование). СПб.: ВВМ, 2022. С. 31–33.
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Актуальность использования достижений советской экономиче-

ской науки в сфере планирования в современных российских услови-

ях. Многое из советской экономической науки должно и может быть 

востребовано в современной российской экономике. Многолетний 

опыт работы в реальном секторе экономики позволяет сделать вы-

вод, что советская экономическая наука была особенно сильна в об-

ласти планирования. Оперативно-производственное планирование 

позволяло достигнуть неплохих результатов в области организации 

производства и труда. Технико-экономическое планирование орга-

нично связывало технологическую подготовку производства с учетом 

затрат по точкам их возникновения и, как результат, расчета себесто-

имости продукции. Единая методика разработки техпромфинпла-

на позволяла видеть состояние производственных мощностей, износ 

основных фондов и их состояние, номенклатуру выпускаемой про-

дукции, финансовое состояние предприятий, что позволяло выйти 

на межотраслевой баланс. Методика разработки единого докумен-

та «Техпромфинплан» позволяла укреплять межотраслевые связи и 

проводить аналитическую работу на разных уровнях, начиная с цеха, 

структурных единиц и предприятия в целом, а также отрасли в целом. 

На новой информационной основе эта методика может хорошо 

работать в современных условиях вне зависимости от форм соб-

ственности. Информация, включаемая в Техпромфинплан, мо-

жет дозироваться с учетом интересов собственников и государства. 

Мы убеждены, что многое из советской экономической науки может 

быть востребовано и доработано современной российской экономикой.

В современных условиях требуется теоретическая и практическая 

доработка в области стратегического планирования. В качестве по-

ложительного примера можно привести результаты стратегического 

планирования Китая. В этой связи возрождение Госплана на новой 

теоретической и информационной основе логично. 

В заключение еще раз отметим, что, по нашему мнению, исключи-

тельно важным является развитие теоретического направления ком-

плексных междисциплинарных экономико-правовых исследований 

в сфере фактически сложившихся экономико-правовых отношений9.

9 Байкова Т.И. Доклад «Актуальность использования достижений советской экономической 

науки в современных условиях» на Межвузовском Круглом столе, г. Санкт-Петербург, 

28.02.2023. 
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Аннотация. Автор статьи исследует институциональные проявления по-

литического конфликта в слабом государстве. В качестве кейс-стади вы-

брана Украина на интервале 2014–2022 гг. Методология работы включает 

в себя исторический неоинституционализм, диахронный сравнительный ана-

лиз, концепцию сложносоставного политического конфликта, обоснованную 

Л.И. Никовской. Автор приходит к выводу о преднамеренном конструирова-

нии слабой государственности на Украине с целью манипулирования властью 

и общественным мнением в рамках управляемого хаоса. Период 2014–2022 гг. 

в политическом развитии Украины характеризуется ослаблением парламен-

та, ростом фрагментации партийной системы, укреплением патрон-клиен-

тарных отношений, что привело к захвату власти ставленниками крупного 

бизнеса и глобальных акторов политики (США, Евросоюз, НАТО). При этом 

искусственно сохраняется унитарное политическое устройство Украины, по-

давляются запросы регионов. Конструктивным выходом из кризиса слабого го-

сударства может быть только радикальная денацификация Украины, сопро-

вождаемая её федерализацией.
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Annotation. The author of the article explores the institutional manifestations 

of political conflict in a weak state. Ukraine is chosen as a case study for the period 

2014–2022. The methodology of the work includes historical neo-institutionalism, 

diachronic comparative analysis, the concept of a complex political conflict, justified 

by L.I. Nikovskaya. The author comes to the conclusion on the deliberate construction 

of a weak statehood in Ukraine in order to manipulate the authorities and public 

opinion within the framework of controlled chaos. Period 2014–2022 in the political 

development of Ukraine is characterized by the weakening of the parliament, the 

growing fragmentation of the party system, the strengthening of patron-client relations, 

which led to the seizure of power by proteges of big business and global political actors 

(USA, EU, NATO). At the same time, the unitary political structure of Ukraine is 

artificially preserved, and the demands of the regions are suppressed. A constructive 

way out of the crisis of a weak state can only be a radical denazification of Ukraine, 

accompanied by its federalization.

Key words: political conflict, weak state, institutions, post-Maidan Ukraine.

Актуальность темы статьи состоит в том, что современная Украина 

является примером слабого государства, управляемого международ-

ными акторами политики и поэтому имеющего слабые институты. 

Конфликтогенность заложена в устройство институтов государства, 

что облегчает манипулирование политическими процессами.

Цель статьи — определить институциональные проявления поли-

тического конфликта в слабом государстве на примере постмайдан-

ной Украины (2014–2022 гг.).

Методология работы включает в себя исторический неоинститу-

ционализм, диахронный сравнительный анализ, концепцию социо-

культурных размежеваний С.М. Липсета и С. Роккана1. Под слабым 

государством понимается такое, которое неспособно эффективно 

оказывать своим гражданам базовые услуги, не может контролиро-

вать всю территорию страны, теряет легитимность в общественном 

мнении. Такое государство часто подвергается «корпоративному за-

хвату» и выражает интересы узких правящих групп. В условиях соци-

окультурных размежеваний по этничности, религии, языку, уровню 

экономического развития регионов слабое государство подвержено 

угрозам распада.

1 Липсет С.М., Роккан С. Структуры размежеваний, партийные системы и предпочтения 

избирателей: предвыборные замечания // Политическая наука. Социально-политическое 

размежевание и консолидация партийных систем. М., 2004. С. 204–234.
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Приоритетное значение имеет структура политических и биз-

нес-элит. На Украине она была до переворота 2014 г. конкурент-

ной. 6–7 группировок корпоративного капитала (Р. Ахметова, 

Д. Фирташа, И. Коломойского и Г. Боголюбова, Ю. Косюка, 

А. Веревского, О. Бахматюка), ресурсные базы и зоны влияния ко-

торых во многом совпадали с региональными политиями, контроли-

ровали «повестку дня» власти. По подсчетам журнала «Украинский 

тыждень» (г. Киев), в 2011 г. только 49,8% продукции Украины было 

реализовано на рынках без ограничения конкуренции2. С 2010 г. про-

цессы монополизации, сращивания государственной власти и госу-

дарства активизировались. Накануне майданного переворота круп-

ный бизнес контролировал основную часть кандидатов. Э. Уилсон 

признает, что, хотя раскол элит стал одним из важнейших факторов 

успеха «оранжевой революции», он обернулся позже «серьезным пре-

пятствием: равновесие сил между кланами способствовало сохране-

нию пагубного тупика, в котором оказались порядка 6 деловых групп, 

финансирующих политическую систему»3.

Политические трансформации Украины подтверждают альтерна-

тивность её развития, а во многих аспектах — циклическую траекто-

рию изменений. Зигзагообразная траектория трансформаций приве-

ла в 1992–2013 гг. к переходному, слабо институционализированному 

режиму4. После праворадикального государственного переворота 

22 февраля 2014 г. украинский режим быстро становится авторитар-

ным, проявляя признаки нацизма. Следует исходить из того, что по-

литическая сущность институтов и норм законодательства опре-

деляется социально-групповыми интересами и повседневными 

практиками, а не формально-демократическими принципами.

В ситуации агонии правления В.А. Януковича и государственно-

го переворота Верховная Рада приняла 386 голосами из 450 реше-

ние восстановить действие Конституции Украины в редакции 2004 г. 

2 Заславська М. Рай для олiгархiв: В Украiнi панують iдеальнi можливостi для розвитку та 

процвiтання монополiй // Украiнський тиждень. 2012. № 32 (249). С. 16–19.
3 Уилсон Э. Рецензия: Anders Aslund. How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. 

Washington: Peterson Institute for International Economics, 2009. 345 p. // Pro et Contra. 2009. 

№ 5–6 (47). С. 154–157.
4 Мациевский Ю.Г. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 

2004–2010 гг. // Полис. 2010. № 5. С. 35–37; Он же. Политический режим Украины после 

«оранжевой революции» // Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. 2008. Т. 4. № 4. С. 32–36.
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Она предусматривала сокращение полномочий президента и расши-

рение полномочий парламента. Отныне кандидатура премьер-ми-

нистра страны назначалась парламентом. Верховная Рада утвержда-

ла путём голосования также состав кабинета министров. Президент 

Украины сохранял право роспуска парламента в случаях, когда Вер-

ховная Рада не могла в установленные сроки сформировать правя-

щую коалицию и кабинет министров. Президент по-прежнему имел 

право назначать губернаторов и подписывать законы, вводя их в дей-

ствие5.

Отстранение Президента В.А. Януковича от должности состоя-

лось 22 февраля 2014 г. решением Верховной Рады на основании то-

го, что президент якобы самоустранился от исполнения полномочий. 

Причём за отставку проголосовали 328 депутатов (73%), тогда как за-

конно было бы только голосование 338 (не менее 75%) депутатов6. 

Депутаты проигнорировали факты — Президент находился на тер-

ритории страны, сохранял физическую и умственную дееспособ-

ность. Утрата В.А. Януковичем политического доверия в ситуации 

насильственного свержения не давала, по мнению многих специали-

стов, достаточных правовых оснований для отстранения президен-

та от власти7. Российская позиция, выраженная Президентом России 

и МИД РФ, в том, что 22 февраля 2014 г. на Украине произошёл во-

оружённый праворадикальный переворот. Решения Верховной Рады 

об избрании нового исполняющего обязанности президента и назна-

чении премьер-министра являлись незаконными8.

Во время президентства П.А. Порошенко, а затем — В.А. Зелен-

ского было проведено усиление политического статуса президента 

5 Конституция Украины. С изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины 

от 8 декабря 2004 года № 2222 — IV, от 1 февраля 2011 года № 2952 — VI, от 19 сентября 2013 

года № 586 — VII, от 21 февраля 2014 года № 742 — VII. URL: https://yurist-online.org/laws/

Constitution/ru/constituciya_na_russkom.pdf (дата обращения: 03.11.2022).
6 Саква Р. Линия фронта — Украина. Кризис на приграничных территориях. М., 2015. С. 151.
7 Бедрицкий А.В., Бышок С.О., Кочетков А.В. Украина после Евромайдана. Демократия под 

огнём. М., 2015. С. 3–12.; Малинкович В.Д. Дорога на Евромайдан. Причины Украинского 

кризиса. М., 2017. С. 244.
8 Антиконституционный переворот и захват власти — Президент РФ дал оценку тому, что 

произошло в Киеве. URL: https://www.1tv.ru/news/2014-03-04/45181-antikonstitutsionnyy_

perevorot_i_zahvat_vlasti_prezident_rf_dal_otsenku_tomu_chto_proizoshlo_v_kieve (дата об-

ращения — 12.10.2022); Обращение Президента Российской Федерации. 21 февраля 2022 г. 

URL: http://kremlin.ru/events/president/news/67828 (дата обращения — 12.10.2022); Лавров: 

Запад поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году. URL: https://russian.

rt.com/ussr/news/580440-lavrov-ukraina-zapad-perevorot (дата обращения — 12.10.2022).
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Украины, в его руках сосредоточены дополнительные полномочия 

власти. Это стало результатом последовательного курса стран Запада 

на создание в Киеве консолидированного авторитарного режима под 

предлогом войны в Донбассе. Так, в марте 2015 г. Президент П.А. По-

рошенко создал очередную Конституционную комиссию. Он предла-

гал облегчить процедуры формирования правительственной коали-

ции, позволив входить в неё не только депутатским фракциям, но и 

депутатам-одномандатникам. Также был усилен контроль президента 

над назначением руководителей военных и правоохранительных ве-

домств, над расходованием бюджетных средств9.

Важным качеством украинской политической системы являет-

ся нестабильность законодательной власти, значительная волатиль-

ность партийных фракций. Они вытекают из зависимости депутатов 

от олигархического бизнеса, из наличия нескольких соперничаю-

щих группировок, принимающих властные решения. Как доказали 

А.А. Керимов и Т.М. Вербицкая, «лоббистским структурам бы-

ла выгодна политическая анархия с большим количеством фрак-

ций в парламенте, не обладающих влиянием в обществе, поскольку 

такие фракции становились рычагом давления на власть для при-

нятия нужных политических решений… В итоге в Раде конкури-

ровали различные группы давления и лоббирования, а не авторитет-

ные парламентские партии, которые могли обеспечить парламенту 

необходимую легитимность»10. Такая роль парламента объясняет, по-

чему не удалось закрепить ограничения власти президента. Украин-

ский исследователь А.С. Романюк назвал такой парламентаризм оли-

гархическим11.

В соответствии с Конституцией Украины, по результатам парла-

ментских выборов в течение одного месяца со дня открытия перво-

го заседания Рады должна сформироваться коалиция большинства, 

т.е. коалиция депутатских фракций численностью не менее 226 чел. 

Она вносит предложения президенту по кандидатуре премьер-мини-

стра Украины, по составу кабинета министров (за исключением глав 

9 Украина: проблемы территориально-политического развития / С.С. Жильцов, А.В. Мальгин, 

В.Е. Григорьянц, А.В. Ишин, Н.В. Киселёва. М., 2015. С. 218–220.
10 Керимов А.А., Вербицкая Т.М. Метаморфозы украинского парламентаризма, или почему 

не удалось предотвратить цветные революции // Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. 

2018. Т. 14. № 4. С. 580.
11 Романюк А.С. Партії та електоральна політика. Львiв, 2005. С. 236.
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МИД и Минобороны, предложения, по кандидатурам которых нахо-

дятся в компетенции главы государства).

Верховная Рада по представлению президента назначает пре-

мьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел 

Украины, а по представлению премьер-министра — других членов 

правительства и глав ведомств. Депутаты решают вопрос об отставке 

премьер-министра и членов правительства, по представлению прези-

дента назначают и освобождают от должности председателей Служ-

бы безопасности, Нацбанка, членов Центральной избирательной ко-

миссии. Верховная Рада дает согласие на назначение и освобождение 

от должности президентом Украины генерального прокурора стра-

ны. В ведении парламента находятся также назначение выборов пре-

зидента Украины и органов местного самоуправления, смещение гла-

вы государства с поста в порядке особой процедуры (импичмента). 

Парламент Украины по представлению президента объявляет о со-

стоянии войны и заключении мира, одобряет его решения об ис-

пользовании вооруженных сил страны в случае вооруженной агрес-

сии против Украины, утверждает указы главы государства о введении 

военного или чрезвычайного положения, о всеобщей или частичной 

мобилизации, об объявлении отдельных местностей зонами чрезвы-

чайной экологической ситуации. К полномочиям Верховной Рады 

относятся внесение изменений в конституцию, назначение референ-

дума по вопросам изменения территории страны, утверждение госу-

дарственного бюджета и контроль его выполнения, определение вну-

тренней и внешней политики страны, установление государственных 

символов.

Президент Украины может досрочно прекратить полномочия Ра-

ды в трех случаях: если в течение 30 дней депутаты не смогли сформи-

ровать коалицию большинства; если в течение 60 дней после отстав-

ки правительства парламент не сформировал новый состав кабинета 

министров; если Рада не проводит пленарные заседания в течение 30 

дней одной сессии.

Конституция Украины запрещает распускать парламент, сформи-

рованный на внеочередных выборах, в течение одного года со дня 

его избрания. Также глава государства не может досрочно распустить 

Раду в последние шесть месяцев срока ее полномочий или в послед-

ние полгода собственных полномочий. Таким образом, формаль-
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но-правовые полномочия Верховной Рады Украины довольно об-

ширны и соответствуют современным демократическим процедурам. 

Но на деле отмечается низкая легитимность парламента вследствие 

зависимости депутатов от крупного бизнеса. Верховная Рада рабо-

тает в условиях непрерывного острого конфликта между фракция-

ми и региональными коалициями, растёт влияние правонационали-

стических сил («Самопомощь», «Свобода» и т.п.). Даже умеренная, 

условная оппозиция, какой были Оппозиционный блок и Комму-

нистическая партия Украины, запрещена после 24 февраля 2022 г. 

Неизменной остаётся слабая роль политических партий в сравнении 

с популистскими лидерами.

Сделаем выводы. Украина колеблется между парламентской и сме-

шанной республикой. Нормативно-правовые акты часто меняются 

в зависимости от политической конъюнктуры. При смене полити-

ческих лидеров на Украине меняется модель разделения властей: от 

президентской к парламентской в 2004–2005 гг. и обратно — с фев-

раля 2010 г.

Украина остается государством с крайне неустойчивой многопар-

тийной системой. Правивший с 2010 по февраль 2014 гг. Президент 

В.Ф. Янукович, выражавший интересы донецкого пула элит, пытался 

выстроить вертикаль власти, но столкнулся с сильными ограничите-

лями: общественным мнением, расколом политико-культурного про-

странства, евроатлантической ориентацией запада и центра Украины.

Праворадикальный режим, правящий с 22 февраля 2014 г., добил-

ся значительной концентрации властных полномочий в руках прези-

дента страны, сведения политического статуса премьер-министра к 

второстепенному. При внешне оживлённом соперничестве фракций 

в Верховной Раде реально сложилась монополия прозападных, анти-

российских сил на принятие политических решений.
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Аннотация. Исследование основано на базовом законе в сфере образова-

ния с терминами1: а) образование — «единый процесс воспитания и обуче-

ния, … совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции … в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, … профессионального развития человека»; б) воспита-

ние — «деятельность для формирования у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, старшему поколению»; в) обучение — «процесс организа-

ции деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией» (далее — ЗУНК); г) квалификация — «уровень ЗУНК, характе-

ризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональ-

ной деятельности». Цель статьи — внедрение инновационной образовательной 

технологии, основанной на методологии инкрементной деловой игры и цифро-

вой игровой платформы. 
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Abstract. The study is based on the basic law in the field of education with the 

terms: a) education is “a single process of education and training, ... a set of acquired 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред.  от 17.02.2023) «Об образовании 

в Российской Федерации». Пункты 1-2, 3, 5.
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knowledge, skills, values, experience and competence ... for the purposes of intellectual, 

spiritual and moral, ... professional development of a person”; b) education — 

“activities for the formation of students’ sense of patriotism, citizenship, respect for the 

memory of defenders of the Fatherland and the exploits of Heroes of the Fatherland, the 

older generation”; c) training — “the process of organizing the activities of students to 

acquire knowledge, skills, skills and competence” (hereinafter referred to as ZUNK); 

d) qualification — “the level of ZUNK, characterizing the readiness to perform a 

certain type of professional activity”. The purpose of the article is the introduction of 

innovative educational technology based on the methodology of incremental business 

game and digital gaming platform. 

Keywords: educational technologies, forms and methods of teaching.

Введение. В сфере образования Российской Федерации (РФ) су-

ществует разрыв между динамикой развития военной организации го-

сударства, форм и методов военных и невоенных действий, боевых 

систем и технологической инерцией образовательного процесса, не 

адаптированного к такой динамике. Противоречие в том, что специа-

листы с высшим военным образованием (далее — ВВО) часто остают-

ся наедине с ситуацией, которую самостоятельно не могут разрешить, 

опираясь на свои ранее приобретенные представления, знания, уме-

ния, навыки и компетенции (далее — ПЗУНК)2. Методом ситуацион-

ного моделирования выявлена проблема функционального игнориро-

вания (франц. ignorer — неосведомлённость, незнание, невежество), 

которая в системе ВВО состоит в том, что выпускники магистратуры, 

специалитета, высшей квалификации часто неспособны разрешить 

ситуацию, сформулировать проблему, принять адекватное решение в 

профессиональной среде. 

Прецедент функционального игнорирования обусловлен: а) утратой 

актуальности приобретенных социальных и общекультурных знаний 

и компетенций; б) недостаточно развитой у специалистов способно-

сти к инновационной деятельности; в) отсутствием адаптации к но-

вым отношениям в военной профессии. Так, выпускники оказывают-

ся слабо подготовленными по требованиям, что предъявляет военная 

организация РФ с ее боевыми системами, которые с 24 февраля 2022 г. 

задействованы в обеспечении решения Президента РФ на проведе-

ние специальной военной операции (далее — СпВО) по освобожде-

2 Самойлов В.Д. О современных требованиях к системе высшего образования // Вестник 

высшей школы. 2002. № 11. С. 18–21.
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нию Донбасса, демилитаризации Украины3. Упреждение Вооружен-

ных Сил РФ в начале агрессии служит политико-военным выводом 

из уроков Великой Отечественной войны: ее драматического начала 

(22 июня 1941 г.)4.

Личный опыт в процессе действительной военной службы и в на-

учно-педагогической деятельности убеждает в том, что в системе ВВО 

уже сейчас есть достаточно развитый вузовский комплект средств обу-

чения и воспитания — информационно-телекоммуникационные сети, 

оборудование, компьютеры, аппаратно-программные и аудиовизуаль-

ные средства, учебно-методические пособия, электронные образова-

тельные и информационные ресурсы (инфоресурсы) и иные объекты 

для образовательной деятельности5.

Для системы ВВО актуальны военно-педагогические рекоменда-

ции, которые для обучающихся следует формировать на основе от-

ечественной литературы и отечественной (русской) истории. Автор 

солидарен с О.Ю. Васильевой в том, что «нам нужен единый, очень вы-

веренный взгляд на преподавание истории, как отечественной, так и 

зарубежной. … с опорой только на науку», включая историю своего 

родного края, что «все зависит от личности педагога, его нравственно-

го опыта, а не только от учебника или экзамена»6.

В этом, 2023 году, мы отмечаем 80 лет принятия решения истори-

ко-правовой значимости, о создании Российской академии обра-

зования (РАО, осень 1943 г.), и кроме этого, этот год — юбилейный, 

80-й год освобождения Малой Родины, — Колпнянского района 

(13 февраля 1943 г.) Орловской области (23 августа 1943 г.) от фашистов.

Тогда уже был достигнут коренной перелом в Великой Отечествен-

ной войне советского народа против европейского фашизма, и страте-

гию победных операций определяли советские полководцы.

Вскоре страна решала задачи восстановления народного хозяй-

ства, запустила крупнейшие проекты, для реализации которых крайне 

3 Самойлов В.Д. Антология военно-патриотического служения Отечеству: монография. М., 

2022. С. 230.
4 Самойлов В.Д. Взываю к памяти живых: война // Вестник экономической безопасности. 

2020. № 2. С. 316–320; Самойлов В.Д. Взываю к памяти живых: истребление людей // 

Психология и педагогика служебной деятельности. 2020. №1. С. 66–69; Самойлов В.Д. 

Взываю к памяти живых: освобождение // Международный журнал конституционного и 

государственного права. 2020. № 1. С. 73–76.
5 Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник. М.: Вологда, 2021. С. 104.
6 Васильева О.Ю. История, литература и язык формируют человека. URL: https://www.pnp.

ru (проверено 9.02.2023).
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нужны были образованные люди, специалисты высшей квалифика-

ции, включая научно-педагогических работников, учителей, даже по-

требовалось привлечение знаний и опыта военнопленных7. 

Частью военно-педагогических проблем, требующих разреше-

ния для достижения политико-военных успехов в СпВО являются 

проблемы функционального игнорирования опыта подготовки ма-

гистров, специалистов, кадров высшей квалификации по програм-

мам высшего профессионального образования, которых нет в системе 

ВВО8 и проблемы подготовки слушателей по дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалификации и перепод-

готовки9:

1) Прямая передача знаний с их воспроизведением обучающимися 

без использования активных методов обучения (АМО) не позволяет 

качественно и в полном объёме формировать у них требуемые для ос-

воения ПЗУНК;

2) При проведении практик (войсковых стажировок) в сети ор-

ганов государственного и военного управления (ОГВУ) возника-

ет ряд объективных ограничений (режим, оперативность, напряжён-

ность и непрерывность работы ОГВУ), не позволяющих в текущей 

структуре управления повседневной деятельностью войск органи-

зовать обучение с полным погружением практикантов (стажёров) в 

профессиональную среду, в реальные условия ситуационного мо-

делирования боя (сражения, операции) с применением освоенных 

ПЗУНК, адекватно реагируя на динамику боевой (оперативной) сре-

ды с учетом военно-учетных специальностей по предназначению 

офицеров и их подчиненных в составе подразделений (частей, соеди-

нений). Существующий порядок войсковой практики ряда выпуск-

ников вузов формирует у них недостаточно качественные ПЗУНК 

для будущей деятельности в военной сфере, и это является основ-

ной причиной функционального игнорирования качества подготовки 

выпускников10;

7 Самойлов В.Д. Последствия вывода ЗГВ с территории ФРГ (ГДР) // Социально-гумани-

тарное обозрение. 2020. № 1. С. 32–34.
8 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред.  от 17.02.2023) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2.
9 Самойлов В.Д. Государственная политика Российской Федерации в области регионоведения: 

Родины Малой и Великой : монография. М.: Русайнс, 2022. С. 112.
10 Самойлов В.Д. О современных требованиях к системе высшего образования // Вестник 

высшей школы. 2002. № 11. С. 18.
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3) Применяемые технологии (ОТ и КИТ) на возможностях, име-

ющихся в вузе ТСО, не в должной мере формируют у обучающихся 

ПЗУНК, устойчивые для динамичной профессиональной среды11;

4) При реализации в магистерских образовательных программах 

игровых методов обучения и наличии в вузах центров военных игр 

(КШВИ) возникают трудности из-за трудоёмкости и временных за-

трат на применение метода сценариев и учебно-методических мате-

риалов, сложности доступа к ОТ и КИТ (инфоресурсам) и нехваткой 

специального математического и программного обеспечения, недо-

статочного уровня подготовки разработчиков игр (КШВИ). Актуаль-

ная номенклатура последних едва создана (создается) вследствие не-

достаточного понимания проблем управления боевыми системами 

оперативно-стратегического уровня.

Для решения ряда проблем основными образовательными програм-

мами высшего образования (ООП ВО), дополнительными професси-

ональными программами (ДПП), развития АМО, совершенствова-

ния ОТ и КИТ в научно-исследовательской деятельности выработаны 

практико-ориентированные предложения и рекомендации, что функ-

ционально игнорируют часть требований ООП ВО, но включены в 

ОТ и КИТ: а) к основным подходам мы относим — компетентност-

ный (результаты образования признают значимыми вне пределов 

СпВО, а компетенции выпускников составляют цель и результаты их 

ВВО); системно-деятельный (главное место за активной и разносто-

ронней, максимально самостоятельной когнитивной деятельности 

обучающихся); информационно-аналитический (трансляция «готовых» 

ПЗУНК теоретико-прикладного типа для их запоминания и воспро-

изводства обучающимися). ООП как инструмент решения проблемы 

функционального игнорирования в части объема, содержания и пла-

нируемых результатов, может включать блоки: 1-й — дисциплины (мо-

дули) — 70 %; 2-й — войсковая практика — 25 %; 3-й — итоговая атте-

стация — 5 %12.

На изложенной основе образовательные (педагогические) техноло-

гии составят: во-первых, группу технологий поддерживающего обуче-

ния на пассивных методах обучения (объяснительно-иллюстративный, 

11 Образовательная технология (ОТ) — совокупность технических средств обучения (ТСО) 

и методов воспроизведения процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать цели образования.
12 Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник. М.: Вологда, 2021. С. 230.
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разно-уровневый, модельный, проблемный, проблемно-модельный, 

обучение в формате педагогической мастерской, проектного обуче-

ния); во-вторых, группу технологий развития на АМО (критическо-

го мышления, Дальтон-технологии или индивидуального обучения, 

Кейс-технологии, учебной дискуссии, проблемно-ситуационный, де-

ловой игры)13.

Вместе с тем, формы и методы обучения, реализуемые действу-

ющими ООП ВО и ДПП в рамках компетентностного и систем-

но-деятельного подходов, не позволяют комплексно формировать у 

обучающихся этико-социальную, когнитивную, гражданско-патри-

отическую, операционально-технологическую позицию и техноло-

гии их реализации, для быстрой адаптации к динамике профессио-

нальной среды14. При научно-прикладном подходе привлекательна 

идея создания инновационной образовательной технологии высше-

го и дополнительного военного образования, основанной на базо-

вой цифровой игровой платформе (далее — БЦИП). Инструментом 

такой платформы предлагаются процедуры инкрементной деловой 

игры15, хранения и дистанционного доступа к образовательным инфо-

ресурсам, извлечения и обобщения военно-профессионального опыта

обучающихся.

Реализация идеи БЦИП будет способствовать формированию об-

разовательной среды нового качества, а именно, к используемым эта-

пам обучения — лекционно-семинарскому и учебно-производствен-

ной практики, возникает возможность применения этапа адаптации 

к среде будущей деятельности, аттестации и обновления комплекса 

ПЗУНК. Содержание БЦИП поэтапной подготовки специалиста мо-

гут составить возможности: а) с её помощью осуществлять подготовку 

и переподготовку специалистов на единой образовательно-техноло-

гической основе; б) извлекать и интегрировать ПЗУНК прикладного 

опыта для подготовки специалистов16.

13 Самойлов В.Д. Методика преподавания юридических дисциплин в системе высшего обра-

зования России : курс лекций. М.: Русайнс, 2018. С. 159.
14 Самойлов В.Д. К вопросу об эффективности функционирования системы гражданско-па-

триотического воспитания современной молодёжи (актуализация исторического наследия 

Великой Отечественной войны) // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. №1. С. 188-193.
15 Злобин С.М., Соловьев И.В. Инкрементная модель деловой игры // Научный сборник. 

№ 77. М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. С. 265–272.
16 Нурадинов Ш.М., Самойлов В.Д., Селезнева К.В. Профессиональная подготовка кадров 

для сферы миграции: конституционно-правовые аспекты реализации государственной 

миграционной политики // Образование. Наука. Научные кадры.  2020. № 1. С. 184.
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Результаты. БЦИП ориентирована на формирование инноваци-

онной образовательно-исследовательской среды для реализации: 

1) совмещённой физической и компьютерной имитации процес-

сов военно-профессиональной деятельности применительно к 

уровням, специальностям и направлениям подготовки специа-

листов ВВО; 2) подготовки обучающихся методом инкрементной 

компьютерной деловой игры (ИКДИ) на комплекте игр по темати-

ке и дисциплинам специальностей / направлений подготовки во-

енных специалистов17; 3) дистанционно-коллективного и инди-

видуального обучения в рамках подготовки и розыгрыша ИКДИ 

с использованием образовательных инфоресурсов; 4) извлечения 

ПЗУНК из опыта участников ИКДИ с его обобщением и обнов-

лением образовательными инфоресурсами; 5) выполнения ис-

следований поведения и развития сложных боевых систем в среде 

профессиональной деятельности специалистов по Гибридной 

войне18.

К структурным элементам БЦИП отнесем: во-первых, компетен-

ции, сформированные по узкоспециальным областям ПЗУНК, при 

недостаточном уровне адаптации специалиста к будущей области во-

енно-профессиональной деятельности; во-вторых, компетенции, 

сформированные при комплексном использовании ПЗУНК при до-

статочно высоком уровне адаптации к ней.

При таком акте внедрения реализуемых процессов БЦИП с напол-

нением её реальными игровыми и образовательными инфоресурсами 

представляет компоненты: образовательные (материалы дисциплин и 

модулей, основную и дополнительную литературу) и информационные 

(аттестационно-оценочные и сценарные материалы с комплектами 

ролей к ним; правила, процедуры и вводные; инфоресурсы предмет-

ного опыта и результатов исследований с их выводами и практиче-

скими рекомендациями). К игровым инфоресурсам мы относим: 

универсальные и профессиональные компетенции, индивидуальную 

образовательную траекторию по предмету игры, преобразование вы-

водов теории в игровую практику, электронно-информационное вза-

имодействие участников, организацию работы виртуальных игровых 

17 Злобин С.М., Соловьев И.В. Инкрементная модель деловой игры // Научный сборник. 

№ 77. М.: ВАГШ ВС РФ, 2018. С. 270.
18 Самойлов В.Д. Государственная политика Российской Федерации в области регионоведения: 

Родины Малой и Великой : монография. М.: Русайнс, 2022. С. 296.
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групп, картографическое и электронное моделирование проектов ви-

зуальных игр19.

Такая БЦИП структурно-функционально включает: а) обучающу-

юся технологию; б) опытно-исследовательские средства; в) информа-

ционно-компьютерную систему. БЦИП обеспечивает возможности: 

а) комплексной отработки обучающимися универсальных и профес-

сиональных компетенций по предмету игры; б) индивидуального ос-

воения образовательных ресурсов по предмету игры; в) извлечение и 

накопление инфоресурсов обучающимися и результатов исследова-

ний, преобразование их в практику корректировки своего образова-

ния; г) организацию работы виртуальных игровых групп; д) доступ к 

образовательным ресурсам уровней, специальностей и направлений 

подготовки; е) моделирование расчетов (математико-имитационное, 

картографическое и графовербальное); ж) электронно-информацион-

ное взаимодействие участников игры; з) формирование и ведение со-

циальных портретов обучающихся; и) индивидуальную и групповую 

оценку качества подготовки и остаточных знаний; к) ведение баз об-

разовательных и игровых инфоресурсов; л) электронное проектирова-

ние и модификацию ИКДИ. 

БЦИП трёхкомпонентная: 1) образовательная технология; 

2) инструмент исследования поведения и развития сложных боевых 

(антропогенных) систем; 3) компьютерно-информационные техноло-

гии (КИТ). Центральный элемент БЦИП — это инструментарий раз-

работки, проведения и модификации ИКДИ как активный метод об-

учения и инструмент исследования, разновидность деловой игры, в 

которой дополнительно (совместно) к физической имитации условий, 

объектов, процессов и отношений профессиональной деятельности, 

осуществляется электронное информационное взаимодействие участ-

ников игры, реализуется хранение, непосредственный и дистанцион-

ный доступ к образовательным и игровым инфоресурсам, а также из-

влечение из участников игры опыта деятельности, его преобразование 

в новое прикладное знание с последующей корректировкой образова-

тельных инфоресурсов.

ИКДИ — это многократные этапы и процедуры игры с постоянно 

изменяемым составом обучающихся, обеспечивающие наращивание 

и обновление междисциплинарных знаний и компетенций в когни-

19 Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник. М.: Вологда, 2021. С. 199.
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тивной области от набора к набору участников игры, опосредованное 

извлечение из обучающихся по определенным правилам предметных 

знаний из области их практической деятельности с обработкой, обоб-

щением и преобразованием в новые знания для интеграции образова-

тельных ресурсов по направлениям подготовки, в электронной ком-

пьютерной игровой платформе20.

Концептуальная модель реализации ИКДИ на БЦИП представля-

ется: 1) участниками КДИ (авторы-игротехники, руководство ИДКИ, 

обучающиеся, персонал обеспечения); 2) сценарная игровая модель 

(ее замысел, комплект ролей, сюжет-ситуации игры по этапам и эпи-

зодам; информационное и методическое обеспечение); 3) БЦИП с ре-

жимами подготовки и модификации игры, администрирования, обу-

чения, постановки задач и разбора, розыгрыша.

Выводы: а) разработка БЦИП для инновационной образователь-

но-исследовательской технологии высшего и дополнительного обра-

зования военных специалистов актуально значима и требует решения; 

б) на игровом взаимодействии естественного интеллекта игротех-

ников и обучающихся с искусственным интеллектом средств БЦИП 

может быть создана саморазвивающаяся образовательно-исследо-

вательская среда нового качества, как эффективный инструмент ис-

следования поведения и развития сложных боевых (антропогенных) 

систем; в) масштабность задачи научного исследования убеждает в не-

обходимости выхода на серии прикладных научно-исследовательских 

работ для реализации результатов в опытно-конструкторском форма-

те, включая их испытания на эффективность функционирования при 

боевом применении в ходе проведения СпВО.
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Обсуждение перспектив гуманитарного знания в современном ин-

формационном обществе массового потребления не вызывает особен-

ного оптимизма, так как, справедливости ради, необходимо честно 

признать факт распространения пренебрежительного отношения к не-

му как «нарративному», на фоне снижения финансирования и сокра-

щения образовательных программ.

Нельзя не отметить и новые формы организации науки (технокра-

тизм), приведшие к проблеме оценки результатов гуманитарных науч-

ных исследований методами, выработанными на материале естествен-

ных и точных наук.

На самом деле, как метко отмечает заслуженный деятель науки Рос-

сии, доктор философских наук, профессор Г. Л. Тульчинский: «Мы на-

ходимся в ситуации «экспансии на науку моделей, выработанных в 

рыночной экономике, ориентированных на измеримые, поддающи-

еся количественной оценке единообразные показатели результатов, а 

также планирование этих показателей (KPI). В качестве таких показа-

телей были выбраны наиболее очевидные метрики научной периоди-
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ки: цитируемость, индекс Хирша, статус журналов по квартилям и им-

пакт фактору»1.

Эту же мысль поддерживают и другие эксперты. В частности, обо-

сновывается тезис о том, что «описание специалиста через его ком-

петенции — это изначально язык рынка труда, и именно «освоение» 

рынком сферы образования диктует последней переход на язык ком-

петенций»2.

Более того, замену классической (гумбольдтовской) модели об-

разования на компетентностную связывают не столько с постинду-

стриальным характером современного экономического уклада, но и с 

«ценностным релятивизмом и свободой конструирования идентично-

стей культуры постмодерна». Вследствие чего, «постмодерн смотрит 

на человека как на некий агрегат свойств и способностей, порождая 

постгуманизм, существо которого во многом сводится к стремлению 

«проапгрейдить» человека, что-то дополнить или отбросить ради мак-

симизации его ситуативного приспособления к изменчивой реально-

сти. В результате человек в эпоху постмодерна все больше перестает 

принадлежать себе, отчуждаясь от своей собственной природы».

Со своей стороны хочется подчеркнуть, что перестройка отече-

ственной науки и образования в духе неолиберальных принципов — 

new public management — опираясь на собственный педагогический 

опыт, вовсе не сделала гуманитарную науку более эффективной, гиб-

кой, прозрачной, динамичной. На сегодняшний день со всей очевид-

ностью можно лишь констатировать усиление управленческой бюро-

кратии, оценивающую научную деятельность с позиций выдуманных 

формальных реквизитов, как то — индексы цитируемости, рейтинги 

научных журналов и научных издательств.

Вместе с тем, рассмотренная сложившаяся ситуации в гуманитар-

ном образовании не может служить поводом для пессимизма и уны-

ния, тем более для попыток её оправдания. Наиболее продуктивный 

вектор обсуждения, на наш взгляд, предлагает всё тот же профес-

сор Санкт-Петербургского государственного университета Г. Л. Туль-

чинский. Мы разделяем его точку зрения о том, что цифровизация 

1 Тульчинский Г.Л. Homo digitalis и самосозание: трансформация, вызовы и запрос на уникаль-

ную самость // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 

2021. № 3. С. 302–311. DOI: 10.17072/2078-7898/2021-3-302-311.
2 Поповкин А.В. От классической антропологии к «антропотехнике». И обратно? // Вестник 

Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2021. № 3. С. 318–325. 

DOI: 10.17072/2078-7898/2021-3-318-325.
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и связанные с нею информационно-коммуникативные технологии 

следует считать великими достижениями цивилизации. 

Поэтому учитывая противоречивую (неоднозначную) ситуацию 

современных гуманитарных наук в образовании следует не бороться 

с наукометрией и цифровизацией, путь в никуда, так как абсолютно 

бессмысленная и бесполезная трата времени и средств. Практически 

важным и полезным следует признать, по предложению выше цитиру-

емого автора, борьбу «с бездумной (если не безумной) цифровизован-

ной бюрократией с использованием самой цифровизации»3.

В противном случае нас ждёт не просто переоценка существующего 

состояния образовательного процесса, но и «внесения поправок в по-

нятие «современного образования» на основе непрерывной трансфор-

мации в соответствии с вызовами современности»4.

Оказывается, что «являясь одним из ключевых социальных инсти-

тутов на протяжении многих веков и успешно удовлетворяя потреб-

ность общества в человеческом капитале, система образования до-

статочно консервативна», а потому она по определению «не имеет 

необходимых возможностей для успешного достижения образователь-

ных результатов XXI веке»4.

Поэтому, по мнению экспертов из Ставропольского государствен-

ного педагогического института, эволюционный путь развития в сфе-

ре образования невозможен и настоятельно требует необходимость из-

брания трансформационного.

Подчёркивая при этом, что понятие «трансформации образования» 

в настоящее время достаточно размыто (переход от одного элемента 

оппозиции к другому, превращение аномалии в норму), уверено пред-

лагают синергетический подход, где «процесс формирования принци-

пиально нового качественного порядка системы осуществляется через 

спровоцированный хаос»5.

Остаётся только позавидовать уверенности/ограниченности колле-

гам из СГПИ, которые считают, что только «синергетический подход к 

образовательной системе («самоуправляемые» учащиеся-агенты, эко-

3 Тульчинский Г.Л. Гуманитарные науки и цифровизация // Человек. Культура. Образование. 

Научно-образовательный и методический журнал. 2020. № 2 (36) С. 43–57.
4 Корчак К.И., Красильников В.В., Тоискин В.С. Современные подходы к понятию циф-

ровой трансформации образования // Проблемы современного образования. 2022. № 1. 

С. 171–183. DOI: 10.31862/2218-8711-2022-1-171-183.
5 Корчак К. И., Красильников В. В., Тоискин В. С. Современные подходы к понятию циф-

ровой трансформации образования // Проблемы современного образования. 2022. № 1. 

С. 171–183. DOI: 10.31862/2218-8711-2022-1-171-183.
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системность образования, замещение роли педагога ролью наставни-

ка, широкое использование новаторских идей, открытость системы) 

наиболее полно отражает в себе современные приоритетные направ-

ления развития образования»5 

На самом деле, как нам кажется, опасность выше предлагаемого 

подхода заключается в том, что «современное отечественное образова-

ние, по объективным, а порой и по субъективным причинам, превра-

щается в объект проектирования и инновационных экспериментов без 

чётко обозначенных ориентиров и векторов устойчивого развития»6.

Реальность же такова, что задача обеспечения равнодоступности 

качественного образования с акцентом на его цифровой сектор до на-

стоящего времени пока не достигла каких то серьёзных результатов. 

В частности на международной научно-практической конференции 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» от 7-8 ию-

ня 2022 года в городе Москве с участием более 1800 человек было заяв-

лено о том, что «касается цифрового образовательного пространства, 

то оно пока ещё просто не сформировано, прежде всего, по охвату об-

учающихся»7.

Конкретно в 2020–2021 учебном году численность обучающихся по 

образовательным программам начального, основного и среднего об-

щего образования с применением электронного обучения составила 

3095,4 тыс человек или 18,3 % от общей численности, а с применени-

ем дистанционных образовательных технологий — 2621,1 тыс человек 

или 15,5 %. В системе высшего образования положение с применени-

ем электронного обучения и дистанционных технологий также остаёт-

ся недостаточным (37,5 % и 47,4 % охвата студентов соответственно)8.

А потому совершенно справедливо считает член-корреспондент 

РАО, доктор философских наук, профессор, ФГБНУ «Института 

стратегии развития образования Российской академии образования» 

Светлана Вениаминовна Иванова, что ситуация в отечественном 

6 Бардакова Е.А., Бардаков Н.Д. Новые тенденции отечественного образования // Совре-

менные научные исследования в АПК: актуальные вопросы, достижения и инновации : 

материалы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции 

(пос. Персиановский, 22 декабря 2022 г.) : сборник научных статей. Персиановский : Дон-

ской ГАУ, 2022. С. 5–15.
7 Иванова С.В. Цифровое образовательное пространство России: состояние и вектор разви-

тия // Международная научно-практическая конференция «Образовательное пространство в 

информационную эпоху»: сборник научных трудов / под ред. С.В. Ивановой, И.М. Елкиной. 

М.: Институт стратегии развития образования РАО, 2022. С. 17–22.
8 Образование в цифрах: 2021: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, О.К. Озерова, 

Е.В. Саутина [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2021. 132 с.
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образовании «представляется неблагоприятной», «недопустимо раз-

нородной» и «требует дополнительной отладки». 

Особо хочется обратить внимание на её призыв считать «повсе-

местное распространение цифровой системы важнейшим фактором 

развития единого образовательного пространства страны», но «во-

прос о замене классического образования электронным не стоит». 

Более того, «современные технологии, — указывает член-корреспон-

дент РАО, — лишь существенно расширяют возможности образова-

тельного процесса и являются хорошим дополнением к традицион-

ным формам обучения и воспитания»

Равно как нельзя сбрасывать со счетов и интересы, потребности са-

мих педагогов и учёных отечественного образования. «Пока не захочет 

изменения само научное сообщество, ничего толкового не произойдет, 

а будут лишь привычные жалобы на администраторов, которые «заго-

няют» гуманитариев в диковатые реквизиты. Именно самим учёным 

нужно предлагать новые подходы, способы, оценку качества гумани-

тарных и междисциплинарных исследований, адекватных самой на-

учной практике, вызывающих общее доверие научного сообщества»9.

Вывод. Гуманитарная педагогическая практика в современном тех-

ническом вузе (на примере ЮРГПУ (НПИ) г. Новочеркасск; ДонГАУ 

пос. Персиановский) указывает на то, что дальнейший путь развития 

отечественной науки и образования должен осуществляться на осно-

ве эволюции консервативных ориентиров и векторов устойчивого раз-

вития с учётом интересов и потребностей самих учёных и педагогов, а 

также «соединения цифровых и когнитивных навыков студентов, пу-

тём обретения новых умений и новых знаний, формирующих основу 

для инноваций и творчества»10.
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должным образом. Предлагается механизм совершенствования практико-ори-

ентированной образовательной среды. Рассматривается проект организации 

конструкторско-производственного факультатива, как инструмента фор-
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Annotation. The problem of increasing the level of motivation to study properly is 

discussed. A mechanism for improving the practice-oriented educational environment 
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Формирующемуся обществу, базирующемуся на знаниях, долж-

на соответствовать новая инновационно-образовательная система. 

Одним из ее краеугольных камней, по крайней мере в сфере высше-

го образования, является идея опережающей образовательной под-



Научные исследования в современном мире: проблемы, тренды и перспективы114

Педагогические науки

готовки: система образования должна готовить работников, способ-

ных действовать в режиме постоянного опережения существующего 

состояния1. Несомненно, при этом следует обеспечивать полноцен-

ное сочетание актуальных потребностей современного общества и 

перспектив его дальнейшего развития2. Ведь не секрет, что наряду с 

тем, что повсеместно внедряются новые образовательные техноло-

гии и средства их поддержки, общий уровень подготовки выпускни-

ков в целом снижается. Тем самым для выхода на траекторию опере-

жающего образования следует решать и непростые задачи перелома 

негативных тенденций сегодняшнего дня. В этой связи профессор-

ско-преподавательский состав и научно-педагогическое сообщество 

ведут активный поиск путей повышения качества результатов своей 

деятельности, согласуя решение задач стратегического и тактическо-

го уровня. 

Не подлежит сомнению тезис: «Результатом образования долж-

но быть не только усвоение обучаемым определенного массива зна-

ний, но и его готовность к решению задач в спектре тематики пред-

стоящей профессиональной деятельности». Поэтому требование, что 

вся организация образовательного процесса должна иметь практи-

ко-ориентированную направленность, проходит красной линией в 

огромном числе распорядительных документов сферы образования и 

разделяется большинством представителей науки и практики от об-

разования.

Обучение по любому направлению высшего образования орга-

низовано в направлении подготовки будущих работников во вполне 

определенной области деятельности и ведется согласно соответству-

ющему учебному плану, который служит основой организации учеб-

ного процесса. В силу ряда известных причин основу любого учебно-

го плана составляет упорядоченная совокупность отдельных учебных 

дисциплин3. Изучение каждой из них преследует цель обеспечить 

получение законченного фрагмента образования будущего специ-

алиста в некотором диапазоне изучаемых тем. Несмотря на то, что 

1 Новиков П.Н., Зуев В.М. Опережающее профессиональное образование. Научно-практи-

ческое пособие. М.: РГАТиЗ, 2000. 266 с.
2 Ефремов А. П. Опережающее обучение и опережающее образование // Вестник Челябин-

ского государственного университета. 2012. № 19 (273). С. 38–43.
3 Онищенко Л.А., Матушкина И.Ю. Учебный план как основа организации учебного процес-

са // Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение. 2015. Т. 17. № 3. С. 110–117.
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учебный план призван логически связывать отдельные дисциплины, 

в сознании обучающегося соответствующие им порции знаний, уме-

ний и навыков закрепляются как отдельные компоненты. Попытки 

сформировать у обучающихся в достаточной мере целостное пред-

ставление о своей будущей трудовой деятельности только за счет со-

гласования содержания и порядка изучения дисциплин не приносят 

должного результата.

Снизить уровень этого противоречия, по крайней мере для ряда 

направлений подготовки, представляется возможным за счет расши-

рения учебно-производственной среды, находясь которой, студенты 

получают целостное представление о своей будущей профессиональ-

ной деятельности, причем в производственном, социально-комму-

никативном и организационном аспектах. Такого рода намерения 

достаточно широко обсуждаются в рамках разработки теории фор-

мирования практико-ориентированной образовательной среды4. 

В настоящее же время представляется целесообразным переходить 

к разработке и реализации соответствующих проектов на практи-

ке. Один из них  — создание студенческих конструкторско-производ-

ственных факультативов (СКПФ)  — рассматривается в данной статье.

Поставим цель: в ходе освоения действующего учебного плана до-

полнительно, в рамках отводимого на самостоятельную работу вре-

мени, сымитировав практико-ориентированную образовательную 

среду по данному направлению подготовки, организовать в ней оз-

накомление студентов с их предстоящей профессиональной деятель-

ностью в целом и предоставить возможность освоения ее отдельных 

компонентов (в соответствии с пристрастиями отдельных обучаю-

щихся) в частности. Иначе говоря, обеспечить студентам возмож-

ность погружения в качественно новую для них деятельность, кото-

рая в наиболее полной мере соответствует их будущей специальности. 

Достижение этой цели предполагается осуществлять за счет вве-

дения в образовательную практику функционирования студенческих 

конструкторско-производственных факультативов. В рамках СКПФ 

студенты, главным образом самостоятельно, формируют специфиче-

скую для будущей своей специальности рабочую среду, организуют 

4 Солянкина Л.Е. Практико-ориентированная образовательная среда как детерминант раз-

вития профессиональной компетентности будущего специалиста // Вестник ТГУ. 2010. 

№ 11 (91). С. 79–85.
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и реализуют в ней деятельность в максимально возможной степени 

близкой по профилю некоторой конкретной организации (фирмы, 

предприятия). При этом каждый из них может увидеть внутреннюю 

«кухню» будущей работы и «повариться» в ней, попробовав себя в 

различных ролях, а также получить опыт работы в коллективе, нау-

читься преодолевать психологический барьер, обусловленный стра-

хом перед встречей с незнакомой обстановкой, неуверенностью в до-

статочности своей теоретической подготовки, боязнью наказания за 

неверно сказанное слово или плохо невыполненную работу. 

Многие встречающиеся при реализации такого проекта трудности 

могут быть преодолены на пути активного применения информаци-

онных технологий. Дело в том, что на сегодняшний день только с их 

помощью возможно в достаточной адекватной мере генерировать ва-

рианты осуществления деятельности в будущем5. В этой связи, в ка-

честве пилотного варианта проекта, были выбраны группы студен-

тов, обучающиеся по информационным направлениям, а именно: 

02.02.03, 09.03.03 и 09.04.03. 

При весьма низком и продолжающим падать уровне мотива-

ции учиться должным образом призывы активизировать допол-

нительную к учебной программе деятельность обычно не прино-

сят успеха. Нужны механизмы, повышающие заинтересованность в 

обучении. Одним из побуждающих к этому механизмов явилось вве-

дение так называемых семестровых работ по дисциплинам специ-

альности, суть которых в следующем: синхронно с изучением дан-

ной дисциплины на протяжении всего семестра выполнять задание 

(проект), требующее применение результатов освоения этой дисци-

плины6. 

Первым учебным курсом, в рамках которого целесообразно вво-

дить выполнение семестровой работы, является «Теория систем 

и системный анализ». Студентам ставится задача: в течение се-

местра по мере прохождения этой дисциплины самостоятельно 

5 Урсул А.Д. Инновационное образование в интересах устойчивого развития: от модернизации 

к футуризации // Открытое образование. 2008. № 5. С. 84–96.
6 Воронов М.В. Введение индивидуальных учебно-практических семестровых заданий как 

шаг в повышении эффективности самоподготовки // Проблемы математической и есте-

ственно-научной подготовки в инженерном образовании : материалы 5-й международной 

научно-методической конференции (г. Санкт-Петербург, 8–9 ноября 2018 г.). СПб.: ПГУПС, 

2018. С. 84–86.
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провести системный анализ выбранного ими объекта и по его ре-

зультатам разработать проект системы информационной поддержки 

функционирования этого объекта и построить ее модель.

 На семинарских же занятиях объектом рассмотрения выбирает-

ся процесс обучения в вузе. Вначале выявляются присутствующие 

в нём проблемы и, в качестве одной из мер для их разрешения, ста-

вится цель введения в учебный процесс студенческого конструк-

торско-производственного факультатива, рассматриваемого как 

система.

Как показывает опыт, по ходу изучения этой дисциплины студен-

ты осознают, в своем большинстве, целесообразность приобрете-

ния целостного взгляда на свою будущую профессию и высказывают 

предложения о целях СКПФ, выполняемых им функциях и структу-

ре. Далее, уже в ходе изучения дисциплины «Теория управления ор-

ганизационными системами» студенты выполняют семестровую ра-

боту, посвященную разработке проекта системы информационной 

поддержки организации и разработки соответствующих приложе-

ний. Как следствие, деятельность студентов в рамках СКПФ, а затем 

и в процессе обучения в целом приобретает более осознанный и це-

леустремленный характер.

Деятельность СКПФ координируется с графиком учебного пла-

на. Однако эта координация не является жесткой. Не исключено, что 

участвующий в деятельности СКПФ коллектив сам ставит и реша-

ет ряд задач, которые в данный момент непосредственно не входят в 

программу обучения. Главным образом это задачи, связанные со зна-

комством новых идей, а также освоением перспективных образцов 

техники и технологий. 

Успех реализации излагаемого проекта зависит от силы стимули-

рующих к этому внутренних факторов, т.е. уровня самоорганизации 

студентов, базирующейся на понимании целесообразности активно-

го участия в СКПФ. Именно поэтому и создается среда, имитирую-

щая деятельность коллектива, в котором им предстоит трудиться, при 

этом роль и место каждого участника выбирается им, исходя из инди-

видуальных предпочтений. 

Практика свидетельствует, что деятельность СКПФ целесообразно 

базировать на ряде принципов: 

• следование методологии системного подхода;
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• максимальный спектр реализуемых функций (научные исследо-

вания, конструирование и проектирование, производство, имитацию 

работы ситуационного центра и др.);

• самостоятельное выполнение лично или в соавторстве конкрет-

ных заданий, являющихся составной часть более общего задания;

• направленность на получение конкретного результата с непре-

менным анализом его эффективности и последствий реализации;

• освоение на практике целесообразного поведения в производ-

ственном коллективе;

• стремление овладевать практико-ориентированными компетен-

циями;

• взаимодействие студентов старших курсов со студентами млад-

ших курсов не только с целью развития СКПФ, но и получения опы-

та работы в неоднородном по составу коллективе, а также трансляции 

наследия предшественников; 

• внутренняя открытость процесса функционирования: все участ-

ники СКПФ имеют доступ ко всей информации и имеющимся ре-

сурсам.

Итак, используя информационные технологии, создается прак-

тико-ориентированная образовательная среда, в которой в условиях 

совместной работы студенты учебной группы (потока), сменяя друг 

друга, выполняют работы конструкторского и производственного ха-

рактера. В процессе совместной деятельности они знакомятся с объ-

ектом и предметом труда, имеют возможность освоить многие ком-

поненты своей будущей профессии. При этом формируются навыки 

взаимодействия между участниками проекта аналогичные тем, кото-

рые могут встретиться в их будущей деятельности.

В рамках СКПФ проводятся семинары, в ходе которых осущест-

вляется знакомство с новыми информационными технологиями, а 

также обсуждаются планы дальнейшей работы.

Важным направлением СКПФ является имитация деятельно-

сти ситуационного центра управления моделируемой организации. 

Здесь студенты в приближенных к реальности условиях анализиру-

ют состояние и оценивают текущую деятельность организации, вы-

рабатывают решения по устранению возникающих трудностей и са-

ми осуществляют меры по их преодолению, что позволяет получить 

практику и в административной деятельности.
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Тем самым появляется возможность на практике познакомиться 

со многими функциями специалиста данного профиля в производ-

ственных ситуациях, схожих с реальными. 

Проект СКПФ позволяет создать условия, в которых студент будет 

вынужден обращаться к оценке своих собственных ресурсов и иметь 

еще один стимул к изучению своей профессии должным образом.
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Взаимодействие вузов и бизнеса в области научных исследова-

ний обсуждаются в научной литературе и трудах практиков в течение 

длительного периода времени. Особую актуальность данные вопро-

сы приобрели во второй половине XX века, когда опыт Кремниевой 

долины и Бостонского маршрута продемонстрировали существен-

ную интенсификацию инновационного развития, вследствие успеш-

ных коллабораций между вузами, государством и бизнесом. Опыт 

техногородов-последователей, например, Софии-Антиполиса, дока-

зал возможность использования факторов успеха и практик взаимо-

действия, применяемых в процессе развития данных двух городов1.

В качестве примера можно привести и технопарк «Сколково», объе-

диняющий удобную городскую инфраструктуру: бизнес-центры, жи-

лые кварталы, Московскую школу управления «Сколково», гольф-

клуб, медицинский центр, розничную торговлю, школы, парки. 

Данные примеры продемонстрировали важность сотрудничества меж-

ду университетами и бизнесом в различных областях и доказали, что 

успеху способствуют не только коллаборации непосредственно в обла-

сти научных исследований, но и в области образования, пост-диплом-

ного обучения, стажировок, формирования сообществ выпускников. 

В настоящее время накоплен значительный опыт взаимодействия уни-

верситетов и бизнес-единиц2,3. В настоящей статье будут рассмотрены 

лучшие мировые практики взаимодействия, обеспечивающие интен-

сификацию инновационных процессов и, как следствие, способству-

ющие росту социально-экономической эффективности функциони-

рования участников коллабораций. 

     1  Longhi, С. Networks, Collective Learning and Technology Development in Innovative High 

Technology Regions: The Case of Sophia-Antipolis // Regional Studies. 1999. V. 33. № 4. P. 333–342.
2 Etzkowitz, H., Dzisah, J. Unity and Diversity in High-tech Growth and Renewal: Learning from 

Boston and Silicon Valley / H. Etzkowitz, J. Dzisah // European Planning Studies. 2008. V. 16. 

№ 8. P. 1009-1024.
3 Головцова, И. Г., Титова, А. В. Роль территориальных инновационных моделей при выборе 

стратегии развития региона / И. Г. Головцова, А. В. Титова // Инновации. 2015. № 6. C. 98-105.
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Необходимо понимать, что основная цель сотрудничества биз-

нес-единиц и вузов заключается в обмене знаниями, что облегчает 

и ускоряет преобразование знаний для воздействия на общество по-

средством активного взаимодействия. 

Практики взаимодействия организаций, образовательных учреж-

дений и иных субъектов рынка труда охватывают значительное чис-

ло коллабораций, каждая из которых характеризуется прежде всего 

числом и типом участвующих субъектов. Существуют практики не-

посредственного взаимодействия вузов и организаций, как совмест-

ная разработка ученого плана, организация обучения на рабочем ме-

сте, проведение научно-исследовательской работы по конкретном 

заказу. Но ряд взаимодействий носит более сложный характер, на-

пример, формирование сети взаимодействия с информационно-ана-

литической поддержкой при участии системы образования и пред-

ставителей бизнеса и при использовании рычагов государственной 

финансовой и организационной поддержки. С другой стороны, вза-

имодействия можно охарактеризовать с точки зрения направления 

действия. Существуют взаимодействия в целях повышения инфор-

мированности участников рынка труда, ряд практик направлен на 

повышение соответствия компетенций выпускаемых кадров желае-

мым на рынке труда, ряд практик направлен на сокращение проце-

дуры поиска подходящих кадров, ряд практик направлен непосред-

ственно на интенсификацию процессов создания научного знания и 

его использования. Необходимо понимать, что все практики являют-

ся важными

Согласно отчету Европейского союза по измерению эффективно-

сти взаимодействий бизнеса и вуза, можно выделить 8 основных ка-

тегорий, в рамках которых происходит сотрудничество (рисунок 1). 

Согласно иному отчету OECD выделены следующие основные на-

правления взаимодействий для повышения качества удовлетворения 

потребностей рынка труда (способствуют развитию требуемых ком-

петенций и навыков):

• способность вузов реагировать на спрос на рынке труда

• осознанный (информированный) выбор студента

• политика и практика приема студентов

• академическая поддержка студентов

• разработка и доставка учебных программ
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• политика и практика обучения и преподавания

• обучение на рабочем месте

• внеклассные мероприятия

• интернационализация

• советы и поддержка в карьере.

Организация Hewlett-Packard рассматривает следующие уровни 

взаимодействий с сектором образования (рисунок 2). 

Большинство эффективных партнерств между учебными заведе-

ниями и корпорациями носят долгосрочный характер. Например, 

партнерство Siemens и Университета Линкольна включает в себя не-

сколько уровней в широком спектре видов деятельности. Совмест-

ная структура ввода в эксплуатацию НИОКР позволила в шесть раз 

Рисунок 1. Типы взаимодействий вуза и бизнес-единиц*1

1* University-Business Cooperation: Driving Competitiveness, Employability and Prosperity, 

20-21 November 2014, Berlin. Forum Report. https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/

118584/2/311184.pdf 
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увеличить оборот по сравнению с первоначальным бизнес-планом, 

обеспечив корпорацию значительными бизнес-преимуществами, а 

университет результатами исследований. Siemens, совместно с ин-

женерным отделом Университета Линкольна, принимают участие 

в обучении студентов и в предоставлении стипендий, стажировок, 

консультационных проектов, оценивают выпуск выпускников на 

предмет готовности к работе. Технологические потребности Siemens 

отражены в инженерных программах бакалавриата Университета 

Линкольна, партнеры совместно разработали образовательную про-

грамму магистра наук «Master Science Energy Renewables and Power».

Развитие навыков «обучаемых» аспирантов заслуживает отдель-

ного рассмотрения. Аспирантура дает студентам ряд навыков и рас-

ширенные знания, которые ценятся работодателями. В дополнение 

к предметным знаниям, аспирантура может способствовать разви-

тию мотивации, устойчивости и понимания. Аспирантура способ-

на формировать навыки и компетенции, требуемые для управления 

на корпоративном уровне. Тем не менее, проводится сравнительно 

мало исследований посвященных тому, как работодатели оценива-

ют знания и навыки аспирантов, а существующие исследования про-

Рисунок 2. Уровни взаимодействия вузов и бизнес-единиц [5]
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тиворечивы. Исследователи отмечают, что «значение работодатели 

придают второстепенное обучению в аспирантуре»; тем не менее, Со-

вет по промышленности и высшему образованию (CIHE, Council for 

Industry and Higher Education) отмечает высокий спрос на более вы-

сокие степени, а также оговорки работодателей в отношении навы-

ков аспирантов, особенно в отношении лидерских навыков и опы-

та работы4. 

Rolls-Royce plc и Cranfield сотрудничают на протяжении многих 

лет в области исследований, инноваций и навыков. Стратегический 

диалог о расширении инноваций во всей цепочке поставок привел к 

инвестициям в программу аспирантуры «Превосходство в эксплуата-

ции», аккредитованную Инженерно-техническим институтом (IET), 

Институтом инженеров-механиков (IMechE) и Королевским авиа-

ционным обществом (RAES). Программа открыта для сотрудников 

Rolls-Royce и его партнеров по цепочке поставок, рассматривает все 

аспекты цепочки поставок: от внедрения новых продуктов и управ-

ления эффективными фабриками до управления новыми технологи-

ями и работы с поставщиками. Программа обеспечивает среду, в ко-

торой участники, все из которых спонсируются компанией, могут 

сотрудничать с другими профессионалами и отраслевыми эксперта-

ми для проведения конфиденциальных дел, консультирования и це-

ленаправленной работы над проектом. 

Имеются интересные примеры сотрудничества университетов и 

бизнеса и в российской практике. Так, например, сотрудничество 

Санкт-Петербургского государственного экономического универ-

ситета и ПАО «Газпром» носит долгосрочный характер и включает в 

себя ряд иинициатив. Так, университет является площадкой специ-

ализированной кафедры ПАО «Газпром», реализующей магистер-

ские программы в корпоративном формате. Ежегодно осуществля-

ется производственная практика магистрантов в ПАО для написания 

научной работы, что способствует обмену знаниями, приобретению 

студентами научного прикладного опыта, формированию инноваци-

онных направлений научных исследований. Необходимо отметить и 

сотрудничество в области проведения научно-исследовательских ра-

4 OECD (2017), In-Depth Analysis of the Labour Market Relevance and Outcomes of Higher 

Education Systems: Analytical Framework and Country Practices Report, Enhancing Higher 

Education System Performance, OECD, Paris.
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бот в области формирования инновационных подходов к совершен-

ствованию о различной управленческой и экономической проблема-

тике, программы дополнительного образования, в том числе MBA. 

Можно выделить и ряд долгосрочных инициатив, предпринятых в 

направлении создания новых субъектов и инициатив в обеспечении 

интенсификации инновационного развития. Например, в России за-

пущен ряд инициатив, поддерживающих развитие взаимодействия 

науки и бизнеса при поддержке государства, в том числе, инициатива 

«Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и обще-

ства», основная цель которой — содействие вовлечению исследова-

телей и разработчиков в решение важнейших задач развития обще-

ства и страны. Среди предлагаемых в инициативе площадок отметим 

следующие: Федеральный проект «Платформа университетского тех-

нологического предпринимательства», в рамках которого уже более 

95 000 студентов и преподавателей вузов прошли обучение в обла-

сти предпринимательства, а также запущены университетские тех-

нологические стартапы и стартаппроекты, созданы механизмы при-

влечения в них инвестиций. Другой проект состоит в предоставлении 

субсидий вузам на проведение НИОКР по заказу индустриальных 

компаний на конкурсной основе. Инициатива включает и предо-

ставление грантов на реализацию студенческих инновационных про-

ектов. Так, в 2022 году для стимулирования технологического пред-

принимательства в вузах на создание стартапов выдано 1000 грантов

по 1 000 000 рублей. Интерес заслуживает и пока ещё не набравшая 

большое число участников (всего пять коммерческих компаний, об-

щая численность — сто участников) программа по развитию ком-

мерческой науки «Ученые — бизнесу». В рамках программы созданы 

творческие рационализаторские отделы на предприятиях, запущена 

онлайн биржа задач по НИОКР для малого и среднего бизнеса. 

Несмотря на то, что практики взаимодействия бизнеса и учебных 

заведений развиваются и признаются, как правило, эффективными 

для обеих сторон, существует много причин, по которым сотрудни-

чество не выходит за рамки начальной дискуссии, может быть фор-

мально задекларировано в меморандумах о намерениях, но при этом 

не сопровождается дальнейшими действиями: 

1. Потребности бизнеса не согласуются с миссией и стратегией 

университета. 
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2. Несоответствие шкалы времени и емкости: университет уже вы-

делил ресурсы и не имеет достаточных возможностей для удовлетво-

рения сроков, в которых нуждается бизнес. 

3. Несоответствие возможностей: в университете нет навыков и 

возможностей для удовлетворения потребностей бизнеса. 

4. Цикл бюрократии: в том случае, если требуется внешнее финан-

сирование, как правило, цикл торгов не соответствует срокам, необ-

ходимым бизнесу. 

5. Финансовые ограничения: университет не может предоста-

вить услугу, требуемую по цене, которую компания готова заплатить. 

Данный факт особо очевиден в контексте распределения полной эко-

номической стоимости сотрудничества в рамках исследования, где 

требуется оценка вклада каждого субъекта 

6. Устойчивость: инвестиции, требуемые университетом для 

предоставления услуги, не имеют приемлемого периода окупае-

мости. 

7. Несоответствие в ожиданиях и целях: ожидания результатов от 

сотрудничества не взаимно признаны. 

8. Неспособность договориться о будущем интеллектуальной соб-

ственности, которая может быть создана. Несмотря на то, что с мо-

мента публикации Ламбертских соглашений об интеллектуальной 

собственности был достигнут значительный прогресс в этой обла-

сти, на некоторых переговорах он по-прежнему считается серьезной 

проблемой. 

9. Противоречивые взгляды на управление выплатами и распреде-

ление обязательств между потенциальными партнерами. 

Данные причины необходимо иметь ввиду и университетам и орга-

низациям при выборе партнёров и формулировании тактики и стра-

тегии взаимодействий. 

Эксперты выделяют ряд аспектов долгосрочного и плодотворно-

го сотрудничества бизнеса и вуза: инновации, талант, образование, 

бренд и бизнес. 

1. Инновации: наличие канала в инфраструктуре для присоеди-

нения и использования труда сторонних исследователей; проце-

дура создания прав интеллектуальной собственности (например,

патенты ...); разработка продукта, полевые исследования и т. д. ; мне-

ния / обзоры экспертов. 
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2. Талант: вербовка талантливых студентов; (глобальный) брендинг 

работодателя; выбор лучших талантов. 

3. Образование: сотрудничество с целью обогащения обучения сту-

дентов реальным опытом работы в бизнесе; сотрудничество для пе-

редачи знаний (таких как программы лидерства или дополнительное 

образование); дополнительные курсы профессионального обучения. 

4. Бренд: представление компании как хорошей; корпоративный 

гражданин («местный глобальный игрок»); позитивное изменение 

имиджа; поддержка ценностей бренда. 

5. Бизнес: эталонные реализации; крупные сделки в государствен-

ном секторе; стратегия продаж; повышение конкурентоспособности; 

привлекательные, высоко инновационные продукты; магнит для та-

лантов; ориентированный на бизнес профиль навыков; хороший 

имидж и будущие лица, принимающие решения; рост и процветаю-

щий бизнес5,6. 

Таким образом, ландшафт сотрудничества бизнеса и образователь-

ного учреждения состоит из большого числа разнообразных облас-

тей — прикладные исследования в области передовых технологий, 

повышение квалификации сотрудников в компании, индивидуаль-

ные программы для получения степени, разработки в научных пар-

ках, обучение на предприятиях, предпринимательская поддержка 

персонала и студентов, повышение квалификации сотрудников док-

торантуры. 

Учреждения высшего образования являются сложными организа-

циями, обладающими в своей организационной структуре не толь-

ко такими элементами, как кафедры и факультеты, непосредствен-

но отвечающие за формирование требуемых навыков, но и прочими 

организационными элементами, как научно-исследовательские ин-

ституты, центры развития, научно-образовательные центры, науч-

ные школы, технологические парки, лаборатории, центры развития 

карьеры и трудоустройства и пр. И качество данной инфраструктуры 

оказывает значительное влияние на результативность коллабораций. 

5 Lecke M., Group Performance Development, Deutsche Telekom AG. Building Bridges for a more 

Professional Higher Education. EURASHE Seminar, Otocec, 16/17.10.2014.
6 Wilson, T (2012), A Review of University-Business Collaboration, Department for Business 

Innovation & Skills, https://www.gov.uk/government/publications/business-university-

collaboration-the-wilsonreview
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Взаимодействие организации с вузом может строиться на разных 

уровнях — от стратегических альянсов, охватывающих деятельность 

всех структурных подразделений до сотрудничества с отдельными ка-

федрами, научно-образовательными центрами, технологическими 

парками и даже отдельными преподавателями, административны-

ми и научными сотрудниками. В ряде вузов происходит выделение 

служб, отвечающих за эффективное сотрудничество с бизнес-едини-

цами. 
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исследуются аспекты стандартизации профессиональной деятельности в си-
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заций. Уделено внимание вопросам формирования цифровой образовательной 
среды, управления на основе больших данных, использования современных ин-
формационных технологий  в образовании и науке. Сделан вывод, что внедре-
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трансформации высшего образования и науки.

Ключевые слова: цифровизация высшего образования и науки, Националь-
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Annotation. Qualified personnel with digital skills and competencies are required to 

solve the challenges of digitalization of higher education and science, which is reflected 

in the professional standards. The author explores the aspects of standardization of 

professional activity in higher education and science in the context of the challenges 

of digital transformation: The author analyzes the content of professional standards 

«Head of an educational organization of higher education», «Head of a research 

organization», «Scientific supervisor of a research organization», examines the role 

of tools of the National qualifications system in the development of competencies of 

managerial and pedagogical personnel of higher education, researchers and heads 

of research organizations. The article focuses on formation of a digital educational 

environment, big data management, use of modern information technologies in 

education and science. It is concluded that the introduction of professional standards 

is one of the mechanisms of digital transformation of higher education and science.

Keywords: digitalization of higher education and science, National qualifications 

system, professional standards, heads of universities, higher school teachers, heads of 

a research organizations, scientific supervisors.

Построение цифровой экономики и цифрового образования — гло-

бальные тренды современной эпохи, актуализирующие значимость 

цифровизации науки и профессионального образовательного процес-

са. В Указе Президента Российской Федерации «О национальных це-

лях развития Российской Федерации на период до 2030 года»1 цифро-

вая трансформация названа среди ключевых приоритетов, способных 

обеспечить прорывное развитие страны. Одним из показателей дости-

жения этой цели является «Цифровая зрелость» ключевых отраслей 

экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и обра-

зования, а также государственного управления. 

Цифровая трансформация высшего образования и науки предпо-

лагает не только ответ на новые вызовы и возросшие технологические 

требования, но и переосмысление процесса образования, определение 

перспектив для использования цифровых ресурсов в обеспечении до-

ступности, непрерывности и качества образования. Становление но-

вой цифровой дидактики системы высшего образования, а также уве-

личение доли университетских работников, обладающих цифровыми 

компетенциями, позволит формировать новые профессиональные 

знания, умения и навыки выпускников, обеспечит адаптацию систе-

1 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» URL: http://www.kremlin.ru/acts/

bank/45726 (дата обращения: 27.02.2023).
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мы высшего образования и науки под запросы цифровой экономики и 

цифрового общества.

Согласно стратегии цифрового развития, разработанной Мини-

стерством науки и высшего образования2, планируется прохождение 

100% сотрудников и студентов вузов, подведомственных министер-

ству, дополнительных профессиональных программ, направленных на 

повышение цифровых компетенций, что обеспечит выход на единую 

сервисную платформу науки. 

Сов ет по профессиональным квалификациям в сфере образования 

(далее — СПК в сфере образования) рассматривает национальную си-

стему квалификаций в качестве ключевого инструмента развития на-

учного потенциала и цифровой трансформации высшего образования. 

Для решения комплексной задачи цифровизации профессионального 

образования и науки необходимы высококвалифицированные кадры, 

обладающие цифровыми навыками и компетенциями. Это установле-

но как утвержденными, так и разрабатываемыми профессиональны-

ми стандартами. Профессиональные стандарты не только предъявля-

ют квалификационные требования к выполнению определенного вида 

деятельности, но и являются ориентиром для работодателя и работни-

ка образовательной организации в процессе выстраивания трудовых 

отношений. 

Так, с 1 сентября 2021 года, в силу вступил разработанный СПК в сфе-

ре образования профессиональный стандарт «Руководитель образо-

вательной организации высшего образования»3. В него включены 

требования к ректору, президенту и научному руководителю универ-

ситета. С мая 2022 года процедуру профессионально-обществен-

ного обсуждения проходит проект профессионального стандарта 

«Педагогический работник высшего образования». Данные докумен-

ты распространяются более чем на тысячу ректоров, президентов и 

директоров филиалов российских вузов, а также на 218 тысяч педа-

гогических работников. 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2021 № 3759-р 

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации науки 

и высшего образования» URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403203308/ (дата 

обращения: 27.02.2023).
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2021 № 116н «Об утверж-

дении профессионального стандарта «Руководитель образовательной организации выс-

шего образования»  URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1868 (дата обращения: 

27.02.2023).
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Разработчики профессионального стандарта «Педагогический ра-

ботник высшего образования» попытались наглядно представить мо-

дель компетенций педагогов высшего образования, выделив 12 тру-

довых функций, среди которых преподавание, контроль и оценка 

результатов, разработка учебных программ, научная, воспитательная 

работа и так далее. Уровень квалификации, на котором реализуется 

то или иное трудовое действие, меняется от должности к должности. 

Цифровые компетенции, заложенные в проекте профессионального 

стандарта, также расширяются и усложняются с ростом уровня квали-

фикации. Они пронизывают и преподавание, и научную деятельность, 

и участие во внешних коммуникациях вуза.

В проекте предлагается закрепить умение применять современные 

технические средства обучения и образовательные технологии за все-

ми педработниками. На более высоком уровне (для заведующего ка-

федрой и декана) — управление процессом отбора средств обучения, 

методов и технологий образования. Помимо этого, последний должен 

уметь формировать группу разработчиков новых технологий.

В действующем профессиональном стандарте «Руководитель обра-

зовательной организации высшего образования» также отражены циф-

ровые компетенции: организация внедрения эффективных и иннова-

ционных образовательных технологий, управление информатизацией 

(для должности ректора), внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий для повышения эффективности научно-исследова-

тельских процессов (для научного руководителя).

Также документами, регламентирующими деятельность кадров выс-

шей школы, стали вступившие в силу профессиональные стандарты 

«Научный руководитель научной организации»4 и «Руководитель науч-

ной организации»5. Данные стандарты являются инструментами управ-

ления научными организациями и их научными направлениями на го-

сударственном уровне, формирования кадровой политики и системы 

управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечения ин-

новационной привлекательности сферы исследований и разработок. 

4 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2021 № 118н «Об утверж-

дении профессионального стандарта «Научный руководитель научной организации» URL: 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1867 (дата обращения: 27.02.2023).
5 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2021 № 117н «Об утверж-

дении профессионального стандарта «Научный руководитель научной организации» URL: 

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/1866(дата обращения: 27.02.2023).
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При разработке профстандарта «Руководитель научной организа-

ции» разработчикам удалось соединить и систематизировать множе-

ство разрозненных профессиональных задач, относящихся к научно-

му творчеству. Если же останавливаться на цифровых компетенциях 

директора научно-исследовательского института или научного цен-

тра, то они связаны непосредственно с управлением научной инфра-

структурой, формированием эффективной кадровой политики и гра-

мотным управлением персоналом в научных организациях. Данные 

процессы подразумевают обеспечение организации научным обору-

дованием, техническими и программными средствами, системами ин-

формационного обеспечения. Сюда также входит внедрение и исполь-

зование цифровых технологий, повышающих производительность и 

влияющих на распространение инноваций.

Появление новых деятельностей и «гибридных» квалификаций, тре-

бующих сочетания разнородных навыков и компетенций, модернизация 

большинства трудовых функций, в том числе в связи с цифровизацией 

и другими технологическими инновациями в обществе, обусловили де-

ятельность СПК в сфере образования по разработке отраслевой рам-

ки квалификаций работников образования как основы разработки про-

фессиональных квалификаций в сфере образования для последующей 

систематизации и развития трудовых отношений в отрасли6. Например, 

дополнительной квалификации «Управление на основе больших дан-

ных» для руководителя общеобразовательной организации. 

В высшем образовании не меньше возможностей для введения по-

добной квалификации. Так, в 2022 году СПК в сфере образования бы-

ла апробирована процедура совмещения государственной итоговой 

аттестации и независимой оценки квалификации полностью в цифро-

вом формате. Были получены не просто данные о результатах экзаме-

на, но и еще уникальный цифровой след каждого участника: затрудне-

ния, колебания между выбором ответа, результативность выполнения 

теоретической и практической частей. На основании анализа данных 

о прохождении экзамена и ответов соискателей образовательные ор-

ганизации приняли решение о внесении изменений в профессиональ-

ные образовательные программы7.

6 Духанина Л.Н. Разработка профессиональных квалификаций в сфере образования / 
Л.Н. Духанина // Сетевое издание «Национальная система квалификаций России». 2021. 
№ 1. С. 14.

7 Духанина Л.Н. Будущие учителя впервые сдали профэкзамен в формате ГИА-НОК / Л.Н. Духа-
нина // Сетевое издание «Национальная система квалификаций России». 2022. № 3–4. С. 27. 
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Все этапы профессионального экзамена проходят в автоматизирован-

ной системе с использованием защищенного шифруемого соединения. 

После утверждения профстандарта «Педагогический работник высше-

го образования» на цифровой платформе будет проходить и независимая 

оценка квалификации для этой категории работников. Уникальный ком-

петентностный профиль и данные, полученные в ходе экзаменов, станут 

основой для анализа и принятия управленческих решений8.

Разработка стандартов шла параллельно с подготовкой програм-

мы фундаментальных научных исследований до 2030 года9. В этой свя-

зи в содержании профстандартов учтены возрастающие требования к 

эффективности научных исследований, качеству их результатов, обе-

спечению практического использования. Большое внимание было 

уделено научному обеспечению цифровой трансформации образова-

тельных систем: информатизации образования, эффективным прак-

тикам управления образовательными системами в условиях цифровой 

экономики, технологиям искусственного интеллекта для персонали-

зации образования и другим. Профстандарты руководителей вузов 

и научных организаций, педагогических и научных работников ори-

ентированы на долгосрочную перспективу развития научной сферы. 

Их можно считать одним из слагаемых достижения стратегических 

ориентиров в области науки. 
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Аннотация. Рассмотрены возможности и варианты подготовки учите-

лей в классическом университете. На основе исторического анализа показа-

ны основные формы участия отечественных университетов в данном процессе 

в дореволюционный период: создание учительской семинарии на базе универси-

тетской гимназии; создание педагогических институтов в структуре универ-

ситетов; создание педагогических курсов по подготовке учителей-предмет-

ников из выпускников историко-филологического и физико-математического 

факультетов университета; получение выпускниками университета прак-

тико-ориентированного педагогического образования в специальном педаго-

гическом институте-комплексе. Современный опыт представлен на примере 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в раз-

витии: с момента создания вуза в 1993 году и до наших дней. Главная роль здесь 

отводится созданному в структуре университета Институту непрерывного 

педагогического образования. Обозначены проблемы его взаимодействия с дру-

гими институтами университета, на чьих кафедрах ведётся подготовка учи-

телей по отдельным предметам и предлагается оптимальный вариант органи-

зации педагогического образования.

Ключевые слова: педагогическое образование, подготовка учителя, класси-

ческий университет, история педагогического образования в России.
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analysis, specifically: the creation of a teacher’s seminary on the basis of a university 

gymnasium; the creation of pedagogical institutes in the structure of universities; the 

creation of pedagogical courses for subject teacher education, who graduated from 

the historical-philological and physical-mathematical faculties of the university; the 

graduates of the university receive a practice-oriented pedagogical education in a 

special pedagogical institute-complex. Modern experience is presented on the example 

of Yaroslav the Wise Novgorod State University in its development, from the moment 

of the university’s establishment in 1993 to the present time. The main role here is 

assigned to the Institute of Continuing Pedagogical Education created in the structure 

of the university. The problems of its interaction with other institutes of the university 

are identified, in whose departments teachers get education in individual subjects, and 

the optimal variant of the pedagogical education organization is proposed.

Keywords: pedagogical education, teacher education, classical university, history 

of pedagogical education in Russia.

Проблема подготовки учительских кадров у нас в стране в течение 

многих лет привлекает внимание и работников образования, и учё-

ных, и общественность, и государственных деятелей разного уровня. 

Указом Президента России В.В. Путина 2023 год объявлен в России 

Годом педагога и наставника, что, с одной стороны, является призна-

нием особо важного статуса данной профессии, а с другой — застав-

ляет ещё раз задуматься о состоянии и улучшении качества современ-

ного педагогического образования.

Что касается учёных, то они, несомненно, вносят свой опреде-

лённый вклад в это дело, проводя большое количество исследова-

ний, затрагивающих различные аспекты обучения будущих педаго-

гов. Президент РАО О.В. Васильева на прошедшем в феврале 2023 

года профессорском форуме покритиковала отдельных соискателей 

учёных степеней в данной области за «мелкотемье». Тем не менее, на 

взгляд автора статьи, в целом, отечественная педагогическая наука 

выполняет свою миссию, задавая обоснованные ориентиры и пред-

лагая конкретные варианты и способы их достижения. Хотя, конечно 

же, здесь следует отметить, что и жизнь, и весь комплекс наук в наши 

дни меняются и развиваются весьма быстро, а потому и проблемати-

ка педагогических исследований должна соответствовать не только 

актуальным запросам сферы образования, но и актуальному состоя-

нию научных знаний в различных областях.
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Но вернёмся непосредственно к вопросам педагогического об-

разования. Как известно, в советское время его основу составля-

ли профильные институты и училища. В постсоветское время была 

осуществлена их реорганизация либо путём повышения статуса до 

педагогического или гуманитарно-педагогического, соответственно, 

университета или колледжа, либо же путём изменения основного на-

правления профессиональной подготовки, в том числе и посредством 

вхождения в состав классического университета. При этом следует 

отметить, что классические университеты, ведущие свою историю в 

Европе с конца XII века, ни в прежние времена, ни сейчас, ни за рубе-

жом, ни в России никогда не ставили перед собой в качестве одной из 

основных задач решение проблемы подготовки учителей для школы. 

Справедлив вопрос: «А нужно ли вообще классическому универ-

ситету заниматься данной проблемой?». Надо сказать, что теоретики 

и практики педагогического образования дискутировали об этом и в 

прошлом, и в наши дни, но до сих пор единой позиции здесь нет. Рас-

пространено восходящее из глубины времён и публично озвученное 

когда-то бывшим президентом России Д.А. Медведевым мнение, что 

выпускники классического университета, владеющие фундаменталь-

ными знаниями по той или иной науке, могут преподавать соответ-

ствующий предмет в средней школе и без специальной психолого-пе-

дагогической и методической подготовки. Ну что тут возразишь? 

Преподавать то они, наверное, действительно смогут, вопрос как?

Рассуждая по данному поводу, безусловно, следует заметить, что 

для Санкт-Петербурга, Москвы и других больших городов, где на-

ряду с классическими университетами всё ещё существуют и выпол-

няют свою основную миссию педагогические вузы, обозначенный 

вопрос не является актуальным. В тоже время для целого ряда об-

ластных центров, где не осталось специализированных педагогиче-

ских учебных заведений, названная проблема продолжает оставать-

ся весьма важной.

Следуя диалектическому принципу единства исторического и ло-

гического, сделаем небольшой экскурс в историю, раскрыв некото-

рые моменты развития профессионального педагогического образо-

вания у нас в стране и отметив роль университетов в этом процессе.

Итак, начало профессионального педагогического образования 

в России приходится на 13 ноября 1779 года, когда при гимназии 
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Московского университета была учреждена первая в стране учи-

тельская семинария. Её первым руководителем был доктор права 

Йенского университета, ординарный профессор (с 1780 г.) по ка-

федре философии Московского университета Иоганн-Георг Шварц 

(1751–1784). Содержалась семинария на частные средства и распо-

лагалась в специально купленном для неё доме около Меншиковой 

башни на Чистых прудах. Срок обучения в ней составлял три года1.

Вслед за Московской, в 1786 году при Главном народном учили-

ще в Санкт-Петербурге открывается ещё одна учительская семина-

рия, также готовившая кадры для народных училищ. У неё связей с 

университетом не было, однако через несколько реорганизаций (учи-

тельская гимназия, педагогический институт, главный педагогиче-

ский институт) на основе данного заведения в 1819 году был открыт 

Санкт-Петербургский университет, где подготовка учителей уже не 

входила в число приоритетных задач.

В 1804 году в России был принят «Устав учебных заведений, под-

ведомых университетам». Согласно ему, в стране было создано шесть 

учебных округов по числу имевшихся (Виленский, Дерптский, Мо-

сковский) и готовившихся к открытию (Казанский, Санкт-Петер-

бургский, Харьковский) университетов. В каждом из них с 1804 по 

1834 гг. были открыты особые отделения, которые назывались «педа-

гогические институты», где в течение четырёх лет готовили учителей 

для приходских и уездных училищ. 

В 1859 году данные педагогические институты прекратили своё су-

ществование, после чего в Казанском, Киевском Московском, Пе-

тербургском и Харьковском университетах были созданы двухгодич-

ные педагогические курсы, на которых могли обучаться выпускники 

историко-филологического и физико-математического факульте-

тов2. Их называли «кандидатами в учителя». В ходе посещения заня-

тий они должны были освоить учебный предмет, который собирают-

ся преподавать, курс общей педагогики и дидактики, а также пройти 

педагогическую практику в гимназии под руководством опытных 

учителей-предметников. Данный подход, основанный на синтезе 

1 Иванов Е.В. Из истории Новгородского педагогического образования // Вестник Новго-

родского государственного университета. 2016. № 2 (93). С. 42.
2 Калинникова Н.Г. Педагогическое образование в России: уроки истории // Вопросы обра-

зования. 2005. № 4. С. 308.
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фундаментальной науки и методики преподавания конкретных дис-

циплин выглядит прогрессивным и с позиции сегодняшнего дня, 

однако в то время он не дал в полной мере должного эффекта из-за 

недостаточной развитости психолого-педагогических наук в универ-

ситете, а также из-за малого количества подобных курсов, в связи с 

чем было невозможно решить проблему массовой подготовки учите-

лей для средней школы.

Ещё одна интересная идея, которая может быть адаптирована и в на-

ши дни, начала реализовываться в 1911 году в Москве, где на средства 

действительного статского советника Павла Григорьевича Шелапути-

на (1848–1914) был создан педагогический институт с двугодичным 

сроком обучения, в котором готовили учителей (по одному основному 

и двум дополнительным школьным предметам) из лиц, имеющих не-

профильное высшее образование (выпускники университетов, духов-

ных академий и др.). Обучение в институте носило, преимущественно, 

практико-ориентированный характер. Этому способствовала органи-

зация непрерывной педагогической практики во входящих в институт-

ский комплекс гимназии и реальном училище3. 

В целом же, экскурс в историю становления системы професси-

онального педагогического образования в России показал, что она 

формировалась, в том числе, и с участием университетов. В качестве 

основных форм такого участия можно выделить: создание учитель-

ской семинарии на базе университетской гимназии (К.Д. Ушинский 

в 60-х гг. XIX в. предлагал открывать учительские семинарии при ка-

ждом университете); создание педагогических институтов в струк-

туре университетов; создание педагогических курсов по подготовке 

учителей-предметников для гимназии из выпускников историко-фи-

лологического и физико-математического факультетов университе-

та; получение выпускниками университета (и др. высших учебных 

заведений) в течение двух лет практико-ориентированного педагоги-

ческого образования в специально созданном педагогическом инсти-

туте-комплексе.

В советское время, как уже отмечалось, была создана система педа-

гогического образования, основу которой составляли педагогические 

училища и институты. Что касается университетов классического 

3 Ергин Ю.В. Подготовка педагогических кадров в дореволюционной России // Педагоги-
ческий журнал Башкортастана. 2016. № 1 (62). С. 164.
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типа, то в некоторых из них были педагогические факультеты и отде-

ления, но целенаправленной подготовкой учителей для школы они 

не занимались.

Ну а теперь вернёмся к сегодняшнему дню и рассмотрим, как ре-

шалась и решается заявленная в теме статьи проблема на приме-

ре Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого.

Прежде, наверное, следует отметить, что в Новгороде до распа-

да СССР подготовкой учителей занимались, ведущий своё начало 

с 1919 года Новгородский государственный педагогический институт 

и открытое в 1988 году Новгородское педагогическое училище. 

В 1993 году на базе новгородских педагогического и политехниче-

ского институтов был создан Новгородский государственный уни-

верситет (НовГУ), классического типа, в состав которого, немного 

позднее (в 1997 г.), вошла ещё и Новгородская сельскохозяйственная 

академия.

В структуре университета было создано шесть институтов и много-

профильный колледж. Учитывая, что педагогические заведения Нов-

города вошли в состав университета, то, естественным образом, к не-

му перешла и обязанность подготовки учителей, в первую очередь, 

для города и области, ибо решением данного вопроса заниматься бы-

ло больше некому. 

Главная роль здесь, безусловно, отводилась, созданному в струк-

туре НовГУ, Институту непрерывного педагогического образования 

(ИНПО). В его стенах готовили учителей иностранного языка, на-

чальных классов, технологии, изобразительного искусства, музы-

ки, физической культуры, а также психологов, логопедов, а немного 

позднее ещё и социальных педагогов, специалистов для системы до-

школьного образования и менеджеров образования.

В связи с тем, что связанные по направлению науки с остальны-

ми школьными предметами кафедры оказались в других институтах 

университета, то на них, помимо подготовки инженеров, экологов, 

филологов и т.д., была возложена также и обязанность подготовки 

учителей-предметников. Так, учителей истории, русского языка и ли-

тературы готовили в Гуманитарном институте; учителей физики, ма-

тематики и информатики в Институте электронных и информаци-

онных систем; учителей биологии, географии и химии в Институте 
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сельского хозяйства и природных ресурсов. При этом ИНПО обеспе-

чивал общепедагогическую и психологическую подготовку будущих 

педагогов, а специальные предметные знания и методику препода-

вания предмета они осваивали на кафедрах вышеназванных инсти-

тутов.

Такая система педагогической подготовки в университете с не-

большими вариациями существовала вплоть до вступления в силу 

ФГОС ВПО. 

Переход на уровневую систему подготовки в условиях НовГУ при-

вёл к тому, что кафедры вне ИНПО, ранее готовившие учителей, в 

большинстве своём отказались от направления «педагогическое об-

разование», выбрав подготовку бакалавров по направлению своей на-

уки. То есть, заняли позицию характерную для кафедр классического 

университета. Всё это привело к постепенному свёртыванию в уни-

верситете целенаправленной подготовки учителей-предметников по 

большинству отраслей знания.

Соответственно, опять встал вопрос, как организовывать данную 

подготовку в новых условиях и нужно ли это делать. 

Анализ названной проблемы показал, что обучение на уровне ба-

калавриата в классическом университете фокусируется на формиро-

вании общекультурных (универсальных) и профессиональных (пред-

метно-научных) компетенций, связанных с той или иной отраслью 

науки, но не даёт человеку, желающему стать учителем-предметни-

ком, необходимых психолого-педагогических и методических зна-

ний. Что касается уровня магистратуры, то здесь, главным образом, 

готовят исследователя, также оторванного от школьной действитель-

ности4. В итоге, всё это приводит к тому, что, приходя в школу, учи-

теля, получившее подобное классическое университетское образова-

ние, как правило, сталкиваются с серьёзными проблемами в области 

социально-профессиональной адаптации.

Для изменения сложившейся ситуации в плане подготовки учите-

лей в лучшую сторону в НовГУ были предприняты ряд шагов. 

Во-первых, была разработана магистерская программа «Педа-

гогика и психология основного и среднего общего образования» 

4 Мукашев К.М., Байболова С.Б. Инновационная модель междисциплинарной интегри-

рованной подготовки педагогов в магистратуре педагогического университета // Bulletin 

d’Eurotalent-FIDJIP. 2014. № 6. С. 19. 



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г. 143

Педагогические науки

для выпускников бакалавриата различных непедагогических направ-

лений подготовки, желающих идти работать в школу. Её реализация 

давала определённые позитивные результаты, однако из-за малого 

количества выделяемых бюджетных мест они были малозаметны в 

рамках образовательной системы региона.

Следующий шаг был во многом детерминирован объективными 

обстоятельствами, связанными с увеличением контрольных цифр 

приёма на педагогические направления подготовки при одновре-

менном замораживании или даже снижении подобных количествен-

ных показателей по другим научным направлениям, соотносимым со 

школьными учебными предметами. Это поспособствовало тому, что 

кафедры не входящие в ИНПО, для сохранения контингента и на-

грузки, стали осуществлять набор по направлению «педагогическое 

образование» в соответствии с профилем своей науки, то есть вновь 

стали готовить учителей-предметников. Соответственно, ситуация с 

подготовкой учителей в университете заметно улучшилась, однако и 

здесь всех проблем решить не удалось. Выпускающие кафедры, вы-

нужденно взявшиеся за подготовку учителей, по-прежнему дистан-

цировались от ИНПО, методику преподавания школьных дисциплин 

на них вели, зачастую, люди далёкие от школы и не знакомые с тео-

ретическими основами современной дидактики, ну а сами студенты, 

если и не чувствовали себя там «второсортными», то точно были ли-

шены возможности развиваться в особой творческой педагогической 

атмосфере, заниматься специфической волонтёрской деятельно-

стью, оказывая помощь различным детским образовательным орга-

низациям в плане подготовки праздников, спектаклей, патриотиче-

ских, экологических и социальных акций, работая в студенческих 

педагогических отрядах и т.д.

Для решения этой проблемы руководством НовГУ в 2023 го-

ду было принято принципиальное решение организовать всю под-

готовку педагогов и психологов под крышей ИНПО. Этот процесс 

находится пока ещё в самом начале и сталкивается с рядом трудно-

стей, обусловленных, как объективными (необходимость измене-

ния штатного расписания и оборудования новых учебных кабинетов 

и лабораторий, нехватка квалифицированных преподавателей мето-

дики обучения по ряду школьных дисциплин и т.д.), так и субъектив-

ными (не желание руководителей институтов и кафедр передавать 
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часть учебной нагрузки в ИНПО) моментами. Тем не менее, движе-

ние началось и если всё получится как задумано, то, есть надежда, и 

качество педагогического образования в университете значительно 

улучшится.

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что тра-

диции профессиональной подготовки учителей в России насчи-

тывают уже более двух веков, и что отечественные университеты в 

прошлом, на разных этапах своего становления и в разной форме, 

подключались к решению этой важной социальной задачи. Прове-

дённый анализ показывает, что накопленный в данном вопросе опыт, 

с учётом современных реалий, можно творчески адаптировать и в на-

ши дни. При этом нельзя забывать, что подготовка учителей име-

ет свою специфику, связанную с необходимостью формирования 

определённых личностно-профессиональных качеств, для чего нуж-

на соответствующая образовательная среда. И всё это желательно 

учитывать при организации педагогического образования в класси-

ческом университете.
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Актуальность темы статьи, с точки зрения научной и образователь-

ной практики, обусловлена очередными изменениями, происходя-

щими в обучении аспирантов (адъюнктов)1 на основе федеральных 

государственных требований (далее — ФГТ), в процессе подготовки 

ими кандидатских диссертаций, а также в совершенствовании рабо-

ты аспирантур (адъюнктур) и процедуры научной аттестации кадров 

высшей квалификации2. В настоящее время программы аспиранту-

ры (адъюнктуры) направлены на подготовку диссертаций на соиска-

ние ученой степени кандидата наук; основной задачей образователь-

ных и научных организаций становится эффективная организация и 

оптимальное осуществление научно-исследовательской деятельно-

сти аспирантов (адъюнктов), направленной на достижение результа-

тивности научных поисков и на обеспечение качества подготовлен-

ных диссертаций. 

Как можно добиться успешного выполнения этой задачи? Резуль-

таты анализа содержания научно-методических пособий (рекомен-

даций, советов, указаний и т.п.), которые имеются во многих обра-

зовательных и научных организациях, осуществляющих подготовку 

исследователей, показывают: акцент в них в основном делается на 

объяснении того, что такое научное исследование, как его нужно 

проводить, какие требования предъявляются к кандидатской диссер-

тации, из чего она состоит и т. д. Очевидно, что эти пособия направ-

лены на передачу обучающимся необходимой информации о науч-

ном исследовании. Однако, как показывает практика, знание о ней 

не гарантирует достижение обучающимися целей научно-исследова-

тельской деятельности.

Имеющийся опыт показывает3, что одним из возможных ответов 

на сформулированный выше проблемный вопрос является прове-

1 В тексте статьи также будут использоваться термины «обучающиеся», «исследователи».
2 См.: Федеральный закон от 30.12.2020 г. № 517-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон “Об образовании в Российской Федерации” и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46283/page/1; Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 07.06.2021 № 458 

«О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093». 

URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=36607.
3 Автор статьи является научным консультантом и научным руководителем по десяти защи-

щенным диссертациям, оппонентом почти по двадцати диссертациям.
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дение научных исследований в рамках концепции деятельностного 

подхода. Его положения ориентируют не на процесс передачи аспи-

рантам (адъюнктам) информации, а на целенаправленное и плано-

мерное формирование и развитие у них исследовательских действий, 

наряду с овладением ими этими действиями. 

Цель статьи заключается в раскрытии сущности деятельностно-

го подхода к научному познанию и содержания понятий «действие», 

«исследовательские действия», в классификации групп исследова-

тельских действий и в формулировании основных психолого-педа-

гогических условий их формирования и развития у аспирантов (адъ-

юнктов).

Анализ трудов классиков отечественной психологии и педагогики 

Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожца, 

А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и других пока-

зывает, что суть деятельностного подхода к научному познанию за-

ключается в том, что «… всякое знание является результатом опре-

деленного рода познавательной деятельности»4. Иными словами, 

в рамках деятельностного подхода получение аспирантами (адъюн-

ктами) требуемых научных результатов происходит не само по себе 

в ходе их пассивного ожидания, надежд на что-то и упования на ко-

го-то, а в процессе собственной непрерывной научно-исследователь-

ской деятельности, специально направленной на изучаемые предме-

ты и явления окружающего мира, а также на самосовершенствование 

личности и этого вида деятельности. 

Важно, что именно деятельностный подход «… позволяет за знани-

ем, как за результатом, обнаружить механизмы познавательной дея-

тельности, …»5. В результате научных исследований установлено, что 

в состав познавательной и исследовательской деятельности, а также 

её механизмов входит совокупность соответственно познавательных 

и исследовательских действий (или операций, процедур, познава-

тельных средств), при помощи которых они осуществляются. Следо-

вательно, концентрация внимания на исследовательских действиях 

позволяет полнее понять содержание и особенности исследователь-

ской деятельности аспирантов (адъюнктов). Поэтому далее остано-

4 Швырев В.С. Научное познание как деятельность. М.: Политиздат, 1984. С. 54.
5 Там же. С. 55.
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вимся на рассмотрении содержания понятий «действие» и «исследо-

вательские действия». 

Д. А. Леонтьев пишет: «Действие в российской психологической 

традиции — единица человеческой деятельности, характеризующа-

яся наличием осознаваемой цели»6. К. К. Платонов формулирует 

определение так: «Действие — элемент деятельности, цель которо-

го не разлагается на более простые»7; авторы словаря считают, что «… 

действия — относительно законченные элементы деятельности, на-

правленные на достижение промежуточных целей, подчиненные об-

щему замыслу»8. Из анализа содержания даже этих нескольких опре-

делений следует, что действие — это единичный акт деятельности, 

обусловленный необходимостью достижения вполне осознанной 

человеком конкретной (частной) цели или решения определенной 

задачи — получения результата, который может быть промежуточ-

ным для достижения более значимого результата. Выделение дей-

ствий из состава деятельности обусловлено необходимостью, прежде 

всего, последовательного (поэтапного, пошагового) достижения це-

ли деятельности как некой целостности.

Для определения понятия «исследовательские действия» обратим-

ся к пониманию научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти как разновидности деятельности, направленной на получение и 

применение новых знаний9. Следовательно, исследовательские дей-

ствия — это акты научной (научно-исследовательской) деятельно-

сти, которые направлены на получение новых научных результатов 

(знаний, способов деятельности, методик, технологий и т. п.). Иссле-

довательские действия всегда имеют множественное число, потому 

что научная (научно-исследовательская) деятельность не может быть 

обеспечена каким-то одним действием исследователя. Она предпо-

лагает применение совокупности таких действий, в том числе: инди-

видуальные и коллективные; умственные и практические; рутинные, 

творческие и др. 

6 Леонтьев Д.А. Действие. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 8. Григорьев — Ди-

намика. М.: Большая Российская энциклопедия, 2007. С. 434.
7 Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: учеб. пособие. 2-е изд. 

М.: Высшая школа, 1984. С. 31.
8 Там же.
9 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 17.02.2023) «О науке и государствен-

ной научно-технической политике». Статья 2: URL: https://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_11507/c0a49fc869aeeb5b28ca88d3d37b7d8f7474375f.
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Исследовательские действия в диалектико-материалистическом 

учении о познании имеют социально-историческую обусловлен-

ность: являются результатом накопленного опыта научных иссле-

дований; соответствуют уровню развития общественного сознания, 

науки и образования на определенном историческом этапе; непре-

рывно развиваются (изменяются) под воздействием многих факто-

ров; носят на практике конкретный и субъективный характер, обу-

словленный особенностями деятельности исследователя.

Исходя из выше изложенного, научное познание в концепции де-

ятельностного подхода предполагает целенаправленное и плано-

мерное формирование и развитие у аспирантов (адъюнктов) сово-

купности исследовательских действий. От их качества в решающей 

степени, как показывает практика, зависит эффективность и ре-

зультативность научной (научно-исследовательской) деятельности. 

С учетом того, что исследователи — взрослые люди, в соответствии 

с андрагогической теорией и практикой правомерно вести речь не 

только о формировании и развитии у них исследовательских дей-

ствий, но и о самостоятельном овладении обучающимися указанны-

ми действиями. 

Для более глубокого понимания состава совокупности исследо-

вательских действий аспирантов (адъюнктов), предложим их клас-

сификацию. Полагаем, что возможным основанием для классифи-

кации групп исследовательских действий может стать принцип «от 

общего к частному», и тогда они будут иметь следующий вид:

• исследовательские действия, аналогичные операциям мышле-

ния: анализ10, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование и др.;

• исследовательские действия, соответствующие задачам научно-

го (диссертационного) исследования (здесь и далее действия показа-

ны курсивом): постановка (обоснование и формулирование) проблемы 

(темы); выделение (вычленение) объекта и предмета; определение (фор-

мулирование) цели, задач и гипотезы; разработка теоретических поло-

жений; подготовка и проведение эксперимента; объяснение фактов, по-

лученных в эксперименте; формулирование теоретических положений 

и практических рекомендаций;

10 Кокорин А.А. Анализ: теория, методология, методика (аксиоматическое эссе). М.: Изд-во 

МГОУ, 2009.
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• исследовательские действия, направленные на оформление всех 

элементов структуры диссертации в соответствии с пунктом 4 ГОСТ 

Р 7.0.11-201111; 

• исследовательские действия, обеспечивающие оформление от-

дельных элементов структуры диссертации, в частности текста дис-

сертации. Например, при оформлении введения к диссертации к ис-

следовательским действиям относятся: обоснование актуальности 

темы исследования и степени ее разработанности; формулирование 

цели и задач, объекта и предмета, гипотезы, научной новизны, тео-

ретической и практической значимости, методологии и методов ис-

следования, положений, выносимых на защиту; обоснование степени 

достоверности и демонстрация апробации результатов исследования. 

Для подготовки списка литературы необходимы следующие исследо-

вательские действия: выполнение (ведение) библиографических запи-

сей документов, использованных автором при работе над темой ис-

следования; группировка библиографических записей алфавитным, 

систематическим (тематическим), хронологическим способами; 

оформление библиографических записей согласно ГОСТ 7.1.

Таковы, по нашему мнению, четыре основные группы исследова-

тельских действий. Практика научной (научно-исследовательской) 

деятельности свидетельствует о необходимости организации и осу-

ществления научными руководителями и преподавателями на учеб-

ных занятиях (например, по предметам «Методика научных иссле-

дований», «Технология подготовки кандидатской диссертации») 

единого целенаправленного процесса формирования и развития у 

аспирантов (адъюнктов), овладения ими исследовательскими дей-

ствиями как важнейшей предпосылкой эффективности научного по-

знания. Результаты наблюдений и опросов, анализа научных источ-

ников показывают: данный процесс будет наиболее успешным при 

создании следующих основных психолого-педагогических условий. 

Во-первых, обеспечение становления у аспирантов (адъюнктов) 

устойчивой мотивации на овладение исследовательскими действи-

ями. У исследователей должно естественным образом возникнуть 

непреодолимое смысловое желание сформировать и развить у себя

11 ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. М.: 

Стандартинформ, 2011. С. 2.
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исследовательские действия, основательно овладеть ими, несмотря 

на возникающие трудности, с целью успешного проведения науч-

ных исследований и получения необходимых результатов. Основным 

апробированным способом становления такой мотивации являет-

ся стимулирование разумных потребностей и интересов аспирантов 

(адъюнктов) к научному познанию, повышению уровня своей науч-

но-исследовательской деятельности, творческой самореализации, а 

также наиболее полное удовлетворение их на практике. Без соблю-

дения этого важнейшего психолого-педагогического условия в прин-

ципе невозможно формирование и развитие у обучающихся исследо-

вательских действий, их освоение.

Во-вторых, организация научно-исследовательской деятельно-

сти аспирантов (адъюнктов) в соответствии с деятельностным подхо-

дом. Одна из особенностей такой организации заключается в одно-

временной направленности сознания исследователей на два аспекта: 

а) знание сущности и понимание предметного содержания форми-

руемых и развиваемых исследовательских действий (например, ана-

лиз, синтез, обобщение и др.), без чего невозможно осознанное вла-

дение ими; б) вербальное выражение (словесное объяснение, устное 

рассуждение, письменное обоснование) выполняемых действий. 

Единство этих двух сторон сознания аспирантов (адъюнктов) озна-

чает, что они должны хорошо понимать цель, объект и предмет свое-

го исследования, а также уметь объяснять, какие исследовательские 

действия и для чего они выполняют в этом целевом и объектно-пред-

метном пространстве.

В-третьих, разработка и применение научными руководителями 

и преподавателями интеллектуальных опор (схем, матриц, таблиц, 

рисунков и т.п.) в качестве внешних ориентиров для формирования 

и развития у аспирантов (адъюнктов) исследовательских действий 

и самостоятельного овладения ими. Интеллектуальные опоры по-

зволяют обучающимся последовательно и поэтапно овладевать ис-

следовательскими действиями сначала в материальной (действия с 

предметами) или материализованной (с заместителями предметов — 

моделями) формах; затем выполнять исследовательские действия во 

внешнеречевой форме (вслух); наконец, осуществлять в умственной 

(мыслительной) форме. Обеспечение освоения аспирантами (адъюн-

ктами) исследовательских действий в неразрывной связи материаль-
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ной (материализованной) формы с внешнеречевой формой «включа-

ет» психологический механизм интериоризации и «переводит» их в 

умственный план, где они закрепляются для применения. 

Следовательно, осуществление аспирантами (адъюнктами) на-

учных исследований в рамках концепции деятельностного подхода 

предполагает целенаправленное и планомерное формирование и раз-

витие у них исследовательских действий, а также осознанное само-

стоятельное овладение этими действиями. При этом эффективность 

научно-исследовательской деятельности обучающихся, качество 

подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, как свидетельствует передовая педагогическая практика, повы-

шается.
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Знание иностранного языка (в частности английского) необходи-

мо обучающимся для коммуникации в профессиональной сфере, об-

щения со студентами зарубежных вузов (в частности, с приграничной 

с Республикой Бурятии студентами из Монголии, Китая), использо-

вания профессиональной литературы для написания научных ста-

тей в области генетики, селекции, разведения сельскохозяйственных 

животных, кормления сельскохозяйственных животных, содержания 

сельскохозяйственных животных, благополучия животных, в обла-

сти производства продукции растениеводства, производства продук-

ции животноводства, переработки продукции растениеводства и жи-

вотноводства. 

В настоящее время, при реализации образовательных программ 

на основе ФГОС ВО с учетом профессиональных стандартов (3++), 

изменены подходы к изучению иностранного языка. В частности, в 

программах бакалавриата по направлениям подготовки 35.03.08 «Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции», 36.03.02 «Зоотехния» появилась универсальная компетенция: 

УК-4: «Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах)»1,2. 

В образовательных программах магистратуры по направле-

нию подготовки 36.04.02 «Зоотехния» универсальная компетенция 

УК — 4 рассматривается шире. «Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(-ых) 

языке(-ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия»3.

В настоящее время освоение иностранного языка использует-

ся не только для межличностного и межкультурного общения, но и 

для профессионального взаимодействия, поскольку универсальные 

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. 

№ 669 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования — бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции»
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2017 г. 

№ 972 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования — бакалавриат по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния»
3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2017 г. № 973 «Об утверж-

дении федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния – магистратура по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния».



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г. 155

Педагогические науки

компетенции (transferrable competencies) связаны не только со знани-

ем языка, но и с навыками его в применения в процессе коммуника-

ции на различных уровнях, включая профессиональный.

Наилучшим образом обеспечить овладение данной компетенци-

ей является изучение обучающимися не только дисциплины «Ино-

странный язык», но и профессиональных дисциплин на иностран-

ном языке, соответствующих направлению подготовки обучающихся.

Для этого на технологическом факультете в основные профессио-

нальные образовательные программы включены интегрированные 

дисциплины с использованием иностранного (английского) языка. 

В частности, дисциплина «Agriculture» (Сельское хозяйство) вхо-

дит в состав образовательных профессиональных образовательных 

программ по следующим направлениям подготовки бакалавриата: 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции», направленность (профиль) «Технология производ-

ства, хранения и переработки продукции животноводства», 36.03.02 

«Зоотехния», направленность (профиль) «Технология производства 

продуктов животноводства», 36.03.02 «Зоотехния», направленность 

(профиль): «Непродуктивное животноводство (кинология)».

При освоении данной дисциплины нами используется метод пред-

метно-языкового интегрированного обучения: Content and language 

integrated learning (CLIL). Это направление в овладении иностран-

ным языком было впервые сформулировано финским ученым Дэви-

дом Маршем в 1994 году и предполагает интегрированное изучение 

содержания предмета и языка, использование иностранного языка 

при изучении какой-либо профессиональной дисциплины.

Обучение по методу CLIL основано на четырех «С» (4 Cs)4,5: 

1. Сontent — профессиональный контент;

2. Сommunication — развитие коммуникативных навыков;

3. Сognition — развитие когнитивных/познавательных способно-

стей;

4. Сulture — культурологические особенности языка, отражение 

культуры в языке.

4 Николаева Н.А. Использование метода CLIL при реализации образовательных программ на 
технологическом факультете // аграрное образование в условиях модернизации и иннова-
ционного развития АПК России : материалы всероссийской (национальной) научно-мето-
дической конференции (Улан-Удэ, 22 апреля 2022 г.). Улан-Удэ : Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова, 2020. 233–235.

5 Bentley K. The TKT Course CLIL Module Course. Cambridge University Press, 2010. 124 p.
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Язык выступает не целью, а средством, вследствие чего граммати-

ческие и лексические конструкции изучаются в профессиональном 

контексте, понятном обучающимся. 

Все 4 принципа реализуются в ходе изучения дисциплины «Agri-

culture», построенной на основе профессиональных курсов «Career 

Paths English: Agriculture», «Career Paths English: Science», аутентичных 

материалах6,7 (рис.1).

Профессиональный контент (принцип Content) занятий по дисци-

плине знаком студентам, обучающимся по направлениям подготов-

ки: 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции», 36.03.02 «Зоотехния».

Все материалы, необходимые для обучения, размещены в элек-

тронно-информационной образовательной среде (ЭИОС) www.

moodle.bgsha.ru.

6 Evans V., Dooley J., Norton E. Career Paths English: Science. Express Publishing, 2014. 120 p.
7 Sullivan N., Libbin J. Career Paths English: Agriculture. Express Publishing, 2012. 120 p.

Рис. 1. Информация о курсе «Agriculture»
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В настоящее время все материалы постепенно переносятся на но-

вую оболочку: вкладка «Личный кабинет» (Лаборатория ММИС/

MMIS Laboratory). 

Структура программы курса по каждой теме следующая. Рассмо-

трим на примере темы The History of Agriculture (История сельского 

хозяйства).

Название темы: The History of Agriculture (История сельского хо-

зяйства)

1. The development of agriculture — развитие сельского хозяйства 

(Power Point для ЗЛТ — занятия лекционного типа).

2. Vocabulary & Useful Expressions/Слова и полезные выражения к 

теме The development of agriculture (История сельского хозяйства).

3. The history of agriculture Dialogue (текст диалога по теме История 

сельского хозяйства).

4. Vocabulary & Useful Expressions/Слова и полезные выражения к 

тексту диалога по теме История сельского хозяйства The History of 

Agriculture Dialogue.

5. Audio The development of agriculture (Аудио по теме развитие 

сельского хозяйства).

6. Audio The History of Agriculture Dialogue (Аудио к диалогу Исто-

рия сельского хозяйства).

7. Вопросы для текущего контроля.

8. Ситуационная задача по теме история сельского хозяйства

9. Тест по теме: The History of Agriculture (История сельского хо-

зяйства)

10. Задание для самостоятельной работы

У студентов всегда имеется лекционный материал и материал 

практических занятий. Поддерживается постоянная обратная связь, 

во время которой студенты отправляют выполненные задания, запи-

си аудио диалогов в парах, выполняют тесты, ситуационные задачи и 

задания для самостоятельной работе.

У каждого обучающегося есть под рукой не только словарь, но и 

полезные выражение, связанные с лексикой темы.

На занятиях по теме «History of agriculture» (История сельского хо-

зяйства) рассматривается отрывок из учебника по сельскому хозяй-

ству, в котором идет речь о Fertile Crescent — регионе под названием 
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«Плодородный полумесяц», являвшийся первым из центров, где за-

родилось земледелие и животноводство.

В теме «Plant products» (Продукция растениеводства) разбирается 

содержание флайера «Support your local Farmers!»/«Поддержите мест-

ных фермеров», в котором идет речь о произведенной продукции рас-

тениеводства, предлагаемой на местном фермерском рынке.

Содержание «Animal products» (Продукция животноводства) осно-

вано на изучении статьи из журнала «More than a Meal» о применении 

продукции животноводства при производстве различных товаров на-

родного потребления, о котором многие не догадываются. 

В теме «Soil» (Почва) разбирается колонка в газете «CultiAdvice», 

посвященная влиянию структуры почвы на урожайность культур.

Раздел «Water» (Вода) затрагивает рассмотрение статьи в газете 

«Drought continues» о необходимости орошения и производстве засухо-

устойчивых культур в условиях продолжающейся многолетней засухи.

Следующие 3 темы посвящены трем «китам» зоотехнии: кормле-

нию, содержанию и разведению животных.

В теме «Feed and nutrients» (Корма и питательные вещества) рас-

сматривается постер «Animal Nutritionist», о приеме на работу специ-

алиста в области кормления, разбираются требования к его квалифи-

кации, знаниям, умениям и навыкам.

При рассмотрении темы «Housing animals» (Содержание живот-

ных) осуществляется разбор поста «Proper Animal Housing Methods» 

в блоге Blog Post о методах правильного содержания сельскохозяй-

ственных животных и птицы.

В ходе изучения темы «Breeding» (Разведение животных) про-

водится разбор рекламного объявления (advertisement) об услугах, 

предлагаемых компанией по племенному разведению сельскохозяй-

ственных животных в области скотоводства — «Tom’s Cattle breeding 

service».

«Slaughter and processing» (Забой и переработка продукции живот-

новодства) посвящен рассмотрению вебсайта компании по забою 

и переработке продукции животноводства — «Jacobson’s Butchering 

Company».

В ходе всех перечисленных занятий реализуется также еще один 

принцип Cognition — развитие когнитивных / познавательных спо-

собностей обучающихся.
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Для реализации коммуникативных навыков (принципа Commu-

nication) на занятиях подробно разбираются аудиоскрипты, отраба-

тываются диалоги путем многократного повтора за аудиозаписью 

(техника «Shadow») всей группой, а затем диалоги и речевые модели 

отрабатываются в парах.

В ходе разбора диалогов также рассматриваются культурологиче-

ские особенности языка (принцип Culture) через разбор стандартных 

речевых моделей поведения, применяемых в диалогах, на основе ко-

торых разрабатываются ситуационные задачи. 

Так, в теме «History of agriculture» рассматривается диалог меж-

ду преподавателем и студентом; «Plant products» — между ферме-

ром и покупателем на местном фермерском рынке; «Animal prod-

ucts» — между менеджером и девелопером компании, производящем 

продукты с использования вторичного сырья (таллового жира); 

«Soil» — между сотрудником специализированного магазина по про-

даже цветочных культур и покупателем; «Water» — между фермера-

ми, у которых вызвала проблемы многолетняя засуха, «Feed and nut-

rients» — между работодателем и претендентом на должность специ-

алиста по кормлению, «Housing animals» — между фермерами об 

улучшении условий содержания животных, «Breeding» — между за-

водчиком (специалистом по племенному разведению сельскохозяй-

ственных животных) и клиентом; «Slaughter and processing» — между 

представителем компании по забою животных и потребителем услуг. 

Для пополнения лексического запаса нами используются моно-

лингвальные словари. 

Google Переводчик, как и другие инструменты, обеспечиваю-

щие машинный перевод, имеет достаточно серьезные ограничения. 

Программа переводчик помогает потребителю понять общий смысл 

содержания текста на иностранном языке. При переводе текстов, 

связанных с профессиональной тематикой, эта программа представ-

ляет только общеупотребительные значения.

Для перевода профессиональных слов нами используется про-

грамма «Словарь Мультитран». www.multitran.com8. 

В настоящее время это один из наиболее полных и самых популяр-

ных автоматических онлайновых словарей русскоязычного Интернет 

8 Мультитран. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультитран (дата обращения 7.02.2023).
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пространства. Одним из преимуществ этого словаря является нали-

чие более 800 предметных областей (тематик), что помогает при пе-

реводе профессиональных текстов, относящихся к той или отрасли.

Используются такие разделы как сельское хозяйство, животновод-

ство, биология.

Для сравнения, при переводе словосочетаний из раздела «зерно-

вые, используемые в рационах» «cereal products used in rations» по-

средством программы Google переводчик ею был осуществлен следу-

ющий перевод. 

Определение «brewer’s dried grains» было переведено как «сушеные 

зерна пивовара», «distiller’s dried grains» как «сушеные зерна дистил-

лятора».

В то же время перевод фраз с использованием программы Мульти-

тран позволяет понять, о каких источниках питательных веществ для 

сельскохозяйственных животных идет речь в статье.

Источниками питательных веществ для сельскохозяйственных 

животных послужили «brewer’s dried grains» — сушенная пивная дро-

бина, а не «сушеные зерна пивовара» и «distiller’s dried grains» — сухая 

барда / сухой остаток после ферментации зерна, в отличии от перево-

да «сушеные зерна дистиллятора»9.

Таким образом, применение метода повышает интерес обучающих-

ся к иностранному языку, снимает психологический барьер, повышает 

мотивацию для последующего самостоятельного изучения иностран-

ного языка, позволяет лучше овладеть не только универсальными ком-

петенциями, но и профессиональными, поскольку дает основу для 

получения информации на иностранном языке, необходимой для осу-

ществления профессиональной деятельности, использовать иностран-

ный язык для профессионального взаимодействия, что позволяет по-

высить уровень подготовки будущих выпускников.

Так же подобный опыт можно распространить и на других факуль-

тетах, институтах при реализации основной профессиональной обра-

зовательной программы ФГОС ВО 3++.

9 Николаева Н.А. Использование метода CLIL при реализации образовательных программ на 

технологическом факультете // аграрное образование в условиях модернизации и инноваци-

онного развития АПК России : материалы всероссийской (национальной) научно-методи-

ческой конференции (г. Улан-Удэ, 22 апреля 2022 г.). Улан-Удэ : Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, 2020. 233–235.
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Аннотация. В статье в контексте идеи культуры ставится проблема ду-

ховного обновления современного общества и личности, способствующей та-

кому его обновлению. Раскрывается ценностный аспект понятия «Человек 

культуры». Представляются различия между Человеком образованным и Че-

ловеком культуры в контексте «культуры полезности» и «культуры достоин-

ства». Подчеркивается, что образ Человека культуры является результатом 

деятельности образования как формирования образа-образца, на который сле-

дует опираться, которому следует подражать. Определяется роль процессов 

опредемечивания и распредмечивания в становлении личности как Человека 

культуры, который, являясь творением культуры, сам творит ее. Обосновы-

вается, что образование, создавая условия для овладения обучающимися спосо-

бами репродуктивной деятельности, способами творческой деятельности, для 

формирования личности обучающегося, как субъекта деятельности, способ-

ствует становлении личности обучающегося как Человека культуры.

Ключевые слова: человек, культура, Человек культуры, образование, обу-

чающийся, ценности.
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Annotation. In the article, in the context of the idea of culture, the problem of the 

spiritual renewal of modern society and the individual contributing to such renewal 

is posed. The value aspect of the concept of «Man of culture» is revealed. Differences 

between an educated person and a person of culture are presented in the context of 

«culture of utility» and «culture of dignity». It is emphasized that the image of a Man 

of Culture is the result of the activity of education as the formation of an image-model, 

which should be based on, which should be imitated. The role of the processes of 

objectification and deobjectification in the formation of a person as a Person of culture, 

who, being a creation of culture, creates it himself, is determined. It is substantiated 

that education, by creating conditions for students to master the ways of reproductive 

activity, ways of creative activity, for the formation of the student’s personality as a 

subject of activity, contributes to the formation of the student’s personality as a Person 

of Culture.

Key words: man, culture, man of culture, education, student, values.

В условиях социальных, экономических, культурных, духовных и 

иных изменений, свойственных современному российскому обще-

ству, особое место принадлежит духовному обновлению общества, 

предполагающему, во-первых, сохранение традиционных ценно-

стей отечественной культуры и созидание на их основе новых ценно-

стей и во-вторых, укоренение идеалов нравственности во всех сферах 

жизнедеятельности человека. Духовное обновление общества напря-

мую связано с человеком, с его личностью, ибо духовное обновле-

ние общества возможно только через духовное обновление личности. 

Тем самым обозначается вопрос: каким должен быть человек, спо-

собный к обновлению себя и, соответственно, общества?

Ответ на этот вопрос необходимо искать в плоскости культуры. 

Это объясняется тем, что именно «культура», как это доказывает 

В.М. Межуев, является ведущим понятием XX века, через которое 

идет поиск ответов на фундаментальные вопросы о сущности че-

ловека и мира. Если в XVIII веке ответы на вопросы, встающие пе-

ред человеком, искали в природе, а в XIX веке — в истории и обще-

стве, то в ХХ в. «основной “инстанцией”, отвечающей на этот вопрос, 

была признана культура — более фундаментальная историческая 

и общественная реальность, чем даже экономика или политика»1. 

1 Межуев В.М. Размышления о культуре и культурологии: культурология в контексте совре-

менного гуманитарного знания (Статья 3) / В.М. Межуев // Культурологический журнал. 

2011. № 2 (4). С. 1.
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Итак, мы выходим на Человека культуры. Именно Человек культуры 

содействует духовному обновлению общества. 

Обращение к научной литературе показывает, что понятие «Чело-

век культуры» является предметом интереса современных ученых.

Так Л.М. Ванюшкина рассматривает Человека культуры как лич-

ность, «которая соотносит себя и свою жизнь с миром культуры и 

активно использует его необъятные ресурсы для собственного жиз-

нестроения»2, подчеркивая его способность «соединять в своем мыш-

лении и деятельности различные, несводимые друг к другу культуры, 

ценностные и смысловые спектры»3.

О.В. Ромах понимает Человека культуры как социально-нрав-

ственную ценность и подчеркивает его культуросообразность и куль-

турооформленность, «то есть его способность усваивать, созидать, 

транслировать ценности культуры»4.

Авторы коллективной монографии «Человек культуры» среди дру-

гих предлагают следующую трактовку Человека культуры: «личность, 

обладающая гуманистической системой ценностей, сформирован-

ным эстетическим сознанием и поведением, свободно ориентирую-

щаяся в истории мирового искусства, стремящаяся к творческому ос-

воению мира и максимальной самореализации»5.

Вышепредставленные определения понятия «Человек культу-

ры» объединяет ценностный аспект. Именно ценностная составля-

ющая отличает «Человека культуры» от «Человека образованного». 

«Человек образованный», как носитель определенного уровня обра-

зования, владеющий необходимыми знаниями, умениями, навыка-

ми, способами деятельности, расширяется до «Человека культуры». 

Такое расширение происходит за счет ценностей. Человек культуры 

испытывает потребность быть милосердным, справедливым, готов 

нести ответственность за свои деяния, он стремится к добру, то есть 

2 Ванюшкина Л.М. Образование как приобщение к культуре: от Человека образованного — 

к Человеку культуры / Л.М. Ванюшкина // Непрерывное образование. 2014. № 2(8). 

С. 24-29. С. 28.
3 Там же. С. 26.
4 Ромах О. В. «Человек культуры» в социальном пространстве // Аналитика культурологии. 

2007. № 7. С. С. 96.
5 Человек культуры : коллектив. моногр. / В.В. Князева [и др.] ; науч. рук. проекта и ред. 

В.В. Князева. Оренбург : ОГПУ, 2004. Кн. 2. Дополнительное образование. Оренбург : 

ОГПУ, 2006. С. 287.
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реализует ценности «добро», «ответственность», «справедливость» 

и др.

Человек образованный вписывается в понятие «культура полез-

ности», а Человек культуры — в «культуру достоинства». Оба эти ви-

да культуры выделены А.Г. Асмоловым. И если образование в кон-

тексте «культуры полезности» направлено на «подготовку человека к 

исполнению полезных служебных функций »6, то в «культуре досто-

инства» ценность человеческой личности не зависит от того, «мож-

но ли что-либо получить от этой личности для выполнения того или 

иного дела или нет»7. 

Итак, Человек культуры — личность, обладающая системой ценно-

стей и реализующая их в своих действиях и поступках, форму моти-

вов которых и принимают ценности. Что же это за ценности? Прежде 

всего — это ценности морали и культуры, определяющие субъектив-

ный нравственный мир личности. Приобщение к ценностям проис-

ходит в процессе образования. Но роль образования в становлении 

личности обучающегося, как человека культуры, не может быть све-

дена только к этому фактору.

Человек является одной из основных форм бытия, наряду с приро-

дой и обществом. Культура сопоставима по своему масштабу с каждой 

из этих форм. В то же время, биологическое (природное) и обще-

ственное (социальное), объединяясь в человеке, делают его связую-

щим звеном между природой и обществом, синтезирующим в своем 

реальном существовании и поведении природные и общественные 

закономерности8. Соединение в человеке природного и социально-

го происходит через его деятельность, в процессе которой создается 

культура как особая форма бытия, как вторая природа. Она включа-

ет и культуру личности, как качество социальное, развитии которого 

также напрямую связано с деятельностью человека. 

Культура личности не дается человеку от рождения. Ее формирует 

и развивает сам человек, взаимодействуя с миром и людьми, окружа-

ющими его. Особую роль при этом играют связи и отношения с дру-

6 Асмолов А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров : Психолог. 

Психопедагог. Психоисторик / А.Г. Асмолов. М.: Ин-т практ. психологии ; Воронеж : 

МОДЭК, 1996. С. 589.
7 Там же.
8 Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. СПб. : Петрополис, 1996. С. 36–38.
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гими людьми. Человек взаимодействует с другим человеком, как с 

подобным себе. Это подобие находит выражение в образе Человека 

культуры и является результатом деятельности образования как фор-

мирования образа-образца, на который следует опираться, которому 

следует подражать. 

По утверждению М.С. Кагана, человек своей деятельностью тво-

рит культуру, как форму бытия, включающую: 1) личностные каче-

ства субъекта; 2) способы деятельности, создаваемые и совершен-

ствуемые человеком, а затем в процессе обучения и воспитания, 

передаваемые последующим поколениям; 3) предметы как матери-

альные, так и духовные, в которых процессы деятельности опредме-

чиваются, становясь «второй природой»; 4) способы деятельности, 

распредмечивающие качества человека, находящиеся в предметном 

бытии культуры; 5) человека, который в процессе распредмечивания 

развивается, обогащается новыми качествами и ценностями, делаясь 

продуктом культуры; 6) связь процессов опредмечивания и распред-

мечивания с общением между людьми, включенными в эти процес-

сы, являющимся (общение) феноменом культуры9.

Тем самым можно утверждать, что Человек культуры, являясь тво-

рением культуры, сам творит ее. Здесь происходит движение по спи-

рали. Отправной точкой такого движения является человек и его лич-

ностные качества (интеллектуальные, нравственные, физические и 

др.), система ценностей, способности и т.д. Условной точкой оконча-

ния движения выступает также человек, но его личность в результа-

те деятельности уже обогащена новыми качествами, способностями, 

ценностями. Точка окончания движения условна, так как движение 

по спирали непрерывно, спираль эта не имеет начала и конца, так как 

решить все неисчерпаемые задачи, составляющие культуру, в прин-

ципе невозможно. Однако необходимо стремление к выполнению 

названных задач, ибо сам процесс их решения, пусть он и не завер-

шим в принципе, способствует развитию культуры в целом и станов-

лению Человека культуры в частности.

Начиная движение по спирали, личность воплощает свои спо-

собности и качества в конкретный предмет, который олицетво-

ряя человеческую деятельность, становится культурным предметом. 

9 Там же. С. 41–42.
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В то время как способности человека, его качества и ценности нахо-

дят своё воплощение в предмете уже существующем, либо созданным 

человеком. Они сами (качества, способности) подвергаются измене-

нию — развиваются, совершенствуются. Можно утверждать, что, из-

меняя предметный мир, человек и сам изменяется. Приближаясь к 

условному окончанию витка спирали, человек подвергает распред-

мечиванию формы культуры, природные явления и др., результатом 

чего становятся его качества, способности, система ценностей. За-

тем спираль начинает новый виток и так до бесконечности, ибо у пу-

ти развития культуры и человека как ее части, как Человека культу-

ры нет окончания.

Деятельность опредмечивания человек может осуществлять толь-

ко при наличии у него определенных знаний, умений, навыков, спо-

собностей, качеств, ценностей. Всё перечисленное человек получает 

в процессе образования: овладевает знаниями, умениями и навыка-

ми, развивает личностные качества и способности, приобщается к 

ценностям. Так как процесс опредемечивания имеет непосредствен-

ную связь с процессом распредмечивания, то можно утверждать, что 

образование работает и на этапе распредмечивания. Именно в про-

цессе образования предметы, факты культуры становятся достояни-

ем личности. Прямое отношение это имеет и к ценностям. Переход 

ценности в ценностно-смысловую сферу сознания человека из объ-

ективной системы ценностей общества происходит в процессе обра-

зования.

Итак, роль образования в становлении личности обучающе-

го как Человека культуры заключается в том, что образование соз-

дает условия для овладения обучающимися способами деятель-

ности по опредмечиванию предметов культуры (материальных, 

духовных и др.). В контексте педагогики это репродуктивная дея-

тельность. Помимо этого, образование позволяет обучающимся ов-

ладевать способами осуществления творческой деятельности, что 

дает возможность распредмечивать предметы, формы культуры. 

И, наконец, образование принимает непосредственное участие в ста-

новлении обучающегося как субъекта деятельности, который тво-

рит культуру и сам является ее творением — подлинным Человеком

культуры. 
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Проблема подготовки научно педагогических кадров в области 

технических дисциплин начинается с изучения естественно-на-

учных и общетехнических дисциплин, способствующих не только 

формированию профессиональной компетентности инженеров, но 

и позволяющие будущему ученому освоить методики проведения 

экспериментальных исследований, испытаний. Начиная с момен-

та вступления России в состав Болонского совета и введения Феде-

ральных государственных образовательных стандартов различных 

поколений, меняющихся с завидной частотой часы, отведенные на 

общеобразовательные дисциплины технического профиля, своди-

лись к смехотворным цифрам. Думаю, что специалисты инженер-

ного профиля знают, сколько времени необходимо на освоение этих 

дисциплин в объеме, необходимом для выполнения инженерных 

расчетов.

11 апреля 2022 года Болонская группа объявила о решении пре-

кратить представительство России и Белоруссии во всех струк-

турах Болонского процесса. На это заявление Министр обра-

зования и науки РФ В. Фальков ответил так1,2: «К Болонской 

системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за на-

шей собственной уникальной системой образования, в основе ко-

торой должны лежать интересы национальной экономики и мак-

симальное пространство возможностей для каждого студента» и 

подготовки высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров. 

В сложившейся в настоящее время ситуации решение этой зада-

чи представляет собой определенные трудности, которые напрямую 

связаны с сокращением количества часов, отведенных на естествен-

но-научные и общеинженерные дисциплины (их сокращение по 

сравнению с обучением в советской инженерной школе сокращено 

в 2…3 раза). В соответствии со структурно-логической схемой про-

цесса обучения предполагается перед изучением инженерных дисци-

плин иметь фундаментальные знания по математике, физике, химии 

1 Беликов С.А. Проблема интеграции науки и образования в современном вузе. URL: https://

pandia.ru/text/78/191/98033.php (дата обращения: 25.01.2023).
2 Интеграция науки и образования в университетах США. URL: http://madan.org.il/ru/news/

integraciya-nauki-i-obrazovaniya-v-universitetah-ssha (дата обращения: 25.01.2023).
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и т.д. А перед специальными дисциплинами обучающийся должен в 

полной мере знать такие дисциплины как «Сопротивление материа-

лов», «Теория механизмов и машин», «Детали машин». Именно эти 

дисциплины составляют основу инженерных знаний как будуще-

го специалиста инженерного профиля, так и будущего ученого. Тем 

более, что при проведении теоретических и экспериментальных ис-

следований, полученные знания по этим дисциплинам помогают на-

ходить верное решение практической задачи любой нестандартной 

задачи.

Введение санкций практически во все отрасли народного хо-

зяйства России со стороны недружественных стран позволили 

выявить уязвимые места отечественного производства различных 

видов техники, основанного не на собственных комплектующих 

материалах. Это заставляет современное высшее образование и 

образование, связанное с подготовкой научно-педагогических 

кадров пересмотреть систему кадров технической направлен-

ности. 

Очевидно, что успех проведения СВО и в перспективе разви-

тие России и определяются в создании и поддержании в рабочем 

состоянии транспортной системы страны, а также в жилищном 

и промышленном строительстве, агропромышленном и топлив-

но-энергетическом комплексе, городском коммунальном хозяй-

стве и т.д., что является важнейшей составной частью эконо-

мики. 

Рассмотрим это на примере строительной и дорожной тех-

ники (техники основного технологического назначения), кото-

рая, в обозримом будущем, после завершения специальной воен-

ной операции (СВО), будет востребована в огромных масштабах 

на отечественном рынке для ведения восстановительных работ, 

строительства новых коммуникаций, зданий, сооружений и про-

чей инфраструктуры во вновь присоединенных к России субъек-

тах Федерации. Сейчас она тоже широко используется для транс-

портировки специальных видов техники, подготовки путей для ее 

передвижения, устранения последствий разрушений и тому по-

добных работ. Особенности размещения производств и система 

расселения в новых субъектах, вошедших в состав Российской Фе-
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дерации, имеют первостепенное значение, и являются необходи-

мыми условиями реализации инновационной модели экономиче-

ского роста страны. 

Для создания конкурентоспособных видов техники необхо-

димо возрождение инженерной школы, которая невозможна вне 

интеграции образования, глубокого изучения естественно-научных 

и общетехнических дисциплин в формировании профессиональной 

компетентности инженеров технической направленности, а также 

сочетающейся с ними научной деятельности при подготовке инже-

нерных кадров. Эта идея не является новой и задачи ее по-прежне-

му заключаются в повышении качества образования при подготовке 

научно-технических кадров, обладающих «современными знания-

ми на уровне новейших достижений науки и технологий и практиче-

ским опытом участия в научных исследованиях, полученным в про-

цессе обучения»3,4. 

Научная среда в вузе — особенная. В неё ежегодно вливается но-

вое поколение будущих исследователей. Станут ли они учеными, 

смогут ли покорить вершины научных знаний и познаний — за-

висит во многом от нас, преподавателей. Сможет ли современный 

преподаватель развить в обучающемся черты, присущие «идеаль-

ному» ученому? Это — высокая нравственность, аналитический 

образ мышления, интеллигентность, умение уважать чужую и от-

стаивать свою точку зрения, пытливость, преданность науке, уси-

дчивость, терпение, работоспособность. Для этого необходимо ос-

нащение вузов современным лабораторным и исследовательским 

оборудованием, наличие испытательных полигонов, мастерские 

для изготовления опытных образцов. А пока, для российской на-

уки и образования сочетание образования с научной деятельно-

стью по-прежнему остаются «лозунгами», так как практически во 

всех инженерных вузах отсутствуют исследовательские лаборато-

рии, где преподавательский состав и обучающиеся могли бы «под-

3 Воробьева Ю. Россия выходит из Болонской системы: кого и как это коснётся / Ю. Воробье-

ва // РБК. 2022. 28 мая.; Минобрнауки против Совбеза: битва за отмену болонской системы 

в России началась // Царьград/Tsargrad. 2022. 17 июля. URL: https://tsargrad.tv/investigations/

minobrnauki-protiv-sovbeza-bitva-za-otmenu-bolonskoj-sistemy-v-rossii-nachalas_586630 (дата 

обращения: 16.09.2022).
4 Беликов С.А. Проблема интеграции науки и образования в современном вузе. URL: https://

pandia.ru/text/78/191/98033.php (дата обращения: 25.01.2023).
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питываться» передовыми разработками и идеями5. (Кстати, в вузах 

США проводится порядка 2/3 всех фундаментальных исследова-

ний). 

По последним данным, в структуре доходов вузов средства от науч-

ной деятельности составляют не более 4%, причём на научные иссле-

дования расходуется, примерно, 1/8 выделенных средств6.

Очевидно, что научная активность преподавателей, зависящая от 

состояния вузовской науки, влияет на вовлеченность в научно-ис-

следовательскую работу студентов и их способности к творческо-

му мышлению, самостоятельности и ответственности. Автор7 [5] со 

ссылкой на В. Трояна считает, что «…в ведущих университетах Рос-

сии наука и образование всегда были вместе, были единым целым, 

так как подготовить специалиста высокой квалификации без соот-

ветствующей научной базы, без проведения исследований совмест-

но со студентами, с аспирантами, профессорами, научными сотруд-

никами невозможно».

На сегодняшний день, основной формой научной работы в ву-

зах остается написание научных статей и тезисов, участие в работе 

научных конференций, создавая видимость научной деятельности. 

Рейтинг преподавателя по сей день оценивается числом публика-

ций, порой без серьезных научных теоретических и эксперименталь-

ных изысканий. Как правило, более половины преподавателей вузов 

(исключение составляют, наверное, МГУ и МГТУ им. Э.Н. Баума-

на), ведут в основном преподавательскую деятельность, связанную с 

передачей знаний обучающимся, остальная их часть занимается на-

писанием своих «шедевров». Более 80% преподавателей (по данным 

опроса специалистов инженерных кафедр в Российском универ-

ситете транспорта, г. Москва и Военной академии Ракетных войск 

стратегического назначения, г. Балашиха) считают, что исследова-

тельская работа позволит обеспечивать высокий научный уровень 

преподавания.

5 Ильинская И. Интеграция науки и образования в университетах США / И. Ильинская // 

Madan.org.il. 2011. 19 марта.
6 Научный потенциал высшей школы : статистический сборник / Н.В. Городникова, 

Л.М. Гохберг, И.А. Кузнецова [и др.]. Москва : ГУ ВШЭ, 2007. С. 27
7 Егорова Ю.А. Проблема интеграции науки и образования // Современные наукоемкие 

технологии. 2008. № 1. С. 74–75
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На наш взгляд, особенности интеграции науки и образования за-

ключаются в следующем:

• включение результатов современных исследований и разработок 

в учебный процесс;

• реализация научных исследований при выполнении выпускных 

квалификационных работ (ВКР);

• повсеместное внедрение проектной деятельности обучающихся 

в инженерных вузах в процессе освоения естественно-научных и об-

щетехнических дисциплин.

Если первые два «лозунга» являются общеизвестными, то послед-

ний требует пересмотра методики преподавания в рамках выпол-

нения практических заданий по дисциплинам, на которые выпу-

скающие кафедры «смотрят свысока», забывая, что именно на этих 

кафедрах закладывается фундамент будущего инженера.

Опыт работы в высшей инженерной школе показал, что для ре-

ализации этой задачи необходима «сквозная» проработка тем 

ВКР. Каждый ее раздел должен быть основан на выполнении от-

дельных расчетно-графических работ, рефератов и т.п. по задани-

ям, разработанным руководителем выпускной работы, что позво-

лит не только повысить уровень обученности обучающихся, но и 

развить их творческие способности. Студент, наконец, начнет по-

нимать, зачем ему необходимы знания, например, по высшей ма-

тематике, физике, сопротивлению материалов, теории механиз-

мов и машин. Только интеграция науки и образования позволит 

готовить специалистов на основе реальных научных исследований. 

Только в этом случае начнет работать цепочка взаимообратной связи 

процесса обучения (подготовка квалифицированных кадров) с про-

изводством (разработка технологий и выпуск конкурентоспособной 

продукции).

Перед преподавателями встает новая актуальная задача поис-

ка подходов, методик, технологий для реализации потенциалов, 

выявления скрытых резервов личности среди обучающихся и воз-

можностей применения общетехнических дисциплин при реализа-

ции преподавательской деятельности. Перед преподавателем встают 

определенные трудности — сугубо индивидуальный подход к каждо-

му обучающемуся. Здесь важна позиция передовых, свободно мысля-



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г. 175

Педагогические науки

щих людей, которые способны преодолеть сложившиеся стереотипы. 

Важную роль при формировании творческого технического мыш-

ления и технологической культуры в каждом конкретном ученике 

играет оценка креативности обучающегося. Тем не менее, основной 

задачей преподавателя — дать обучающимся объем знаний, позволя-

ющий им стать рационализаторами в стенах вуза, а потом творчески 

работать на предприятии, заниматься наукой.

Выводы

Изучение естественно-научных и общетехнических дисциплин 

в высших учебных заведениях имеет огромное значения для подго-

товки инженеров технического профиля. Это позволяет придать на 

современном этапе становления высшей школы новые пути эко-

номического, социального, творческого и духовного развития лич-

ности специалиста и научно-педагогического кадра. Сочетание 

научных исследований и изучение основных общетехнических дис-

циплин позволит развивать процессы творческого мышления обуча-

ющихся.
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Аннотация. Среди многочисленных вызовов высшей школе на современном 

этапе ее развития автор выделяет публикационную активность — ее оценоч-

ные показатели, объективность их применения, способы достижения их ро-

ста. Современный университет становится активным участником процессов 

ранжирования и рейтингования, участия в научных коллаборациях, основани-

ем для которых являются показатели публикационной активности. Поэтому 

важность этого явления трудно переоценить. Издательская стратегия на-

учных журналов университета является одним из инструментов достижения 

таких показателей и способствует росту уровня экспертности организации в 

целом. Кейс одного из журналов Новгородского государственного университета 

имени Ярослава Мудрого демонстрирует возможность развития публикацион-

ной активности вуза, формирование экосистемы, способствующей развитию 

кадрового и научного потенциала вуза. В совокупности с другими инструмен-

тами развития, такими как создание эффективной научно-инновационной ин-

фраструктуры и программ стимулирования сотрудников вуза, это позволит 

развиваться и университету, и его сотрудникам, и территории присутствия, 

и государству в целом.
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Annotation. Among the numerous challenges to higher education at the present 

stage of its development, the author highlights the publication activity — its evaluation 

indicators, the objectivity of their application, ways to achieve their growth. The mod-

ern university becomes an active participant in the processes of ranking and rating, 

participation in scientific collaborations, the basis for which are indicators of publica-

tion activity. Therefore, it is difficult to overestimate the importance of this phenome-

non. The publishing strategy of scientific journals of the university is one of the tools for 

achieving such indicators and contributes to the growth of the level of expertise of the or-

ganization as a whole. The case of one of the journals of Yaroslav-the-Wise Novgorod 

State University demonstrates the possibility of developing the university’s publication 

activity, the formation of an ecosystem that contributes to the development of the uni-

versity’s human and scientific potential. Together with other development tools, such as 

the creation of an effective research and innovation infrastructure and incentive pro-

grams for university employees, this will allow the university, its employees, the territo-

ry of its presence, and the state as a whole to develop.

Keywords: Publication activity, effectiveness of scientific activity, quality of publi-

cations, “White list”, publishing strategy of a scientific journal, List of Higher Attesta-

tion Commission.

Развитие публикационной активности — одна из стратегически 

важных задач для любого современного университета, особенно ак-

туальных в условиях стремительного развития информационно-ком-

муникационных технологий и активной медиаполитики вузов в 

научно-образовательном пространстве. Публикации результатов ис-

следований ученых вуза, их количество и качество служат объектив-

ной оценкой результативности научной деятельности любой науч-

но-образовательной организации, эффективности и авторитетности 

исследователя в профессиональной области знания, а также критери-

ем отбора исследований для приоритетного государственного финан-

сирования1,2. Важность публикационной активности подчеркивается 

не только нормативными показателями количества статей3, и как ре-

зультат — их включение во внутренние нормативы работы преподава-

1 Арустамов Э.А. Об анализе публикационной деятельности профессорско-преподаватель-

ского состава вузов // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Экономика. 2020. № 2. С. 131–137.
2 Prakhov, I., Rudakov, V.  The determinants of faculty pay in Russian universities: incentive 

contracts // European Journal of Higher Education. 2021. Vol. 11. Iss. 4. P. 408–431. DOI: 

10.1080/21568235.2020.1870243.
3 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?index=0&range

Size=1 (дата обращения: 08.06.2021).
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теля вуза, создание специализированных подразделений в структуре 

университета, но и формированием научных коллабораций (про-

фильных и междисциплинарных научных групп, научных консор-

циумов, научных лабораторий и центров мирового уровня) на осно-

ве наукометрических показателей отдельных ученых и организаций в 

целом4. Такие понятия как «индекс Хирша», «РИНЦ», «импакт-фак-

тор» плотно вошли в лексикон современного преподавателя, ис-

следователя, молодые ученые и аспиранты также вынуждены учи-

тывать эти «факторы» профессионального роста в научной среде5. 

Современные преподаватели высшей школы должны быть не только 

специалистами  в профессиональной области и педагогических мето-

диках транслирования знания, но и развивать свои информационные 

компетенции, связанные с публикационной активностью6.

Несмотря на продолжительные и масштабные обсуждения воз-

можностей оценки труда ученых по показателям публикационной 

активности (которые не прекращаются, а иногда и серьёзно обо-

стряются в связи с сегодняшней обстановкой)7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, эти 

4 Филь М.М. Государственная грантовая поддержка научных исследований в Российской 

Федерации. Становление, правовой режим, тенденции развития // Закон и право. 2019. 

№ 6. С. 20–28.
5 Другова Е.А., Андраханов А.А., Больбасова Л.А., Коричин Д.А. Профессиональный рост 

молодого учёного: дефицитные ресурсы поддержки // Университетское управление: прак-

тика и анализ. 2017. Т. 21. № 2 (108). С. 144–154.
6 Фихтнер О.А. Роль современного университета в региональной научно-инновационной 

экосистеме / О.А. Фихтнер // Формирование и развитие системы управления инновацион-
ной деятельностью региона : коллективная монография. Великий Новгород : Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2021. С. 87–104.

7 Dubols, P. Productivity and mobility in academic research: evidence from mathematicians // 

Scientometrics. 2014. Vol. 98. № 3. P. 1669–1701. DOI: 10.1007/s11192-013-1112-7.
8 Prakhov, I. The determinants of academic salaries in Russia // Higher Education. 2019. Vol. 77. 

Iss. 5. P. 777–797. DOI: 10.1007/s10734-018-0301-y.
9 Зятева О.А., Питухин Е.А. Управление научными показателями вуза: анализ публикаци-

онной активности // Перспективы науки и образования. 2019. № 4 (40). С. 509–517. DOI: 

10.32744/pse.2019.4.39.
10 Иванова Е.А. Показатели публикационной активности как метод оценки труда учёных: 

возможности и ограничения // Петербургская социология сегодня. 2011. Т. 1. С. 311–321
11 Лазарев В.С. Цитируемость как средство отражения ценности и качества научных доку-

ментов, результативности учёных, нобелевского уровня исследований / В.С. Лазарев ; под 
редакций В.М. Тютюнника. Тамбов : МИНЦ, 2020. 64 с.

12 Молчанова Н.В., Сканцев В.М., Спасенников В.В. Дискуссионные вопросы оценки 
эффективности научной деятельности с использованием индексов цитирования (обзор 
отечественных и зарубежных публикаций) // Эргодизайн. 2019. № 4 (6). С. 186–195. 
DOI: 10.30987/2619-1512-2019-2019-4-186-195.

13 Спасенников В.В., Сканцев В.М., Молчанова Н.В. Публикационная активность и продук-

тивность преподавателей в зеркале наукометрии // Эргодизайн. 2022. № 1 (15). С. 55–65. 

DOI: 10.30987/2658-4026-2022-1-55-65.
14 Толстик В.А. Проблема оценивания результатов научной деятельности: фетишизация 

библиометрии или здравый смысл // Государство и право. 2019. № 1. С. 65–74.
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показатели остаются основанием для ранжирования вузов (напри-

мер, по комплексному баллу публикационной результативности) и 

формирования различных рейтингов, одним из критериев допуска 

к защите кандидатских и докторских диссертаций, а также включе-

ния ученых в члены диссертационных советов, требованием к руко-

водителю проектов, поддерживаемых Российским научным фондом 

и другими грантодающими организациями. Пресловутое «движе-

ние» в международные наукометрические базы несколько сокра-

тилось в связи с недружественными действиями последних в отно-

шении российских исследователей. Однако нельзя игнорировать 

необходимость роста качества публикаций российских исследовате-

лей, устойчивого понимания и настройки процессов профессиональ-

ного рецензирования и отбора публикаций к печати, а также исполь-

зования высоких стандартов издательской и публикационной этики 

для развития публикационной активности на уровне отдельных вузов 

и государства в целом. На уровне государства эта политика поддержи-

вается формированием так называемого «Белого списка» журналов 

(утверждён и размещен на сайте Российского центра научной инфор-

мации), на основе которого планируется осуществлять администра-

тивную оценку научной деятельности15.

Для развития внутренней публикационной активности современ-

ные вузы используют различные инструменты, начиная с админи-

стративных рычагов и заканчивая соответствующей внутривузовской 

инфраструктуры и комплексной поддержки авторов. Речь идёт созда-

нии отделов и центров развития публикационной активности, много-

численных (по количеству и степени охвата изучаемой проблемати-

ки) курсов и консультаций преподавателей, а также об эффективном 

контракте и стимулирующих выплатах за публикации различного 

уровня и прочее. Важным направлением развития в этой сфере так-

же является собственные научные периодические издания и их из-

дательская стратегия, направленная на привлечение преподавателей 

университета в качестве авторов, а также членов экспертного сооб-

щества — рецензентов и редакторов. Именно формирование профес-

сионального сообщества в экосистеме научного журнала «работает» 

не только на имидж отдельного ученого или отдельного научного из-

15 Kochetkov, D.M. Russian Journal Whitelist: Questions to be answered // Science Editor and 

Publisher. https://doi.org/10.24069/SEP-22-48.
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дания, но и увеличивает уровень узнаваемости и экспертности само-

го вуза в научной среде. В результате комплексное влияние на разви-

тие публикационной активности формируется и поддерживается на 

уровне университетского менеджмента.

Кейс Новгородского государственного университета имени Ярос-

лава Мудрого (НовГУ) является одним из примеров роста показате-

лей публикационной активности с использованием различных меха-

низмов и точек роста. НовГУ вносит существенный вклад не только в 

формирование кадрового потенциала региональной экономики, но и 

является передовым центром развития науки и технологий, культур-

ной и социальной составляющей устойчивого национального разви-

тия. Именно университет отвечает на вызовы современности, к числу 

которых относятся цифровизация национальной экономики и обра-

зования, глобальная непредсказуемость, обеспечение национальной 

и международной безопасности и пр. Задачи, которые решает уни-

верситет, продиктованы не только необходимостью достижения на-

циональных целей развития Российской Федерации, обеспечением 

«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной 

сферы, но и направлены на обеспечение присутствия Российской 

Федерации в числе ведущих научных держав. Используя внутренний 

потенциал кадрового состава университета в совокупности с мерами 

стимулирования и поддержки деятельности в области публикацион-

ной активности, в университете сделан акцент на развитие издатель-

ской стратегии вуза.

Для эффективной организации научной коммуникации, продви-

жения российской науки в мировое научное пространство в НовГУ 

учреждено несколько научных журналов по разным направлениям 

научного знания: «Вестник Новгородского государственного универ-

ситета» (медицинские и технические науки), «Ученый записки Нов-

городского государственного университета» (история и филология), 

«Beneficium» (экономика и управление), «Визуальная теология» (ви-

зуальные аспекты репрезентации и трансляции теологического зна-

ния), «Verba. Северо-Западный лингвистический журнал» (лингви-

стика), «Urbis et Orbis. Микроистория и семиотика города» (городское 

пространство в художественных текстах), «Caurus» (история русского 

Северо-Запада и государств Балтийского региона), «Индустрии впе-

чатлений. Технологии социокультурных исследований» (междисци-

плинарное изучение культуры).
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Опыт журнала «Beneficium» стал наглядным примером роста не 

только публикационной активности сотрудников университета, но 

и роли научного журнала в развитии самого университета. Прой-

дя путь развития от локального университетского издания до одно-

го из серьезных научных журналов, включенных в Перечень ВАК, 

команда университета добилась значительных успехов по выстраи-

ванию эффективной издательской стратегии, которая дает свои ре-

зультаты. При этом важно подчеркнуть, что такой итог стал зако-

номерным вследствие тех высоких стандартов качества издания, 

которые были заложены при учреждении журнала еще в 2008 году. 

Тогда, в НовГУ было принято решение о создании журнала, позволя-

ющего ученым-экономистам представлять результаты своих иссле-

дований широкой аудитории. Главным редактором стала директор 

Института экономики и управления НовГУ, доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории Га-

лина Ивановна Грекова. Благодаря ее обширным научным связям и 

серьёзной ставке на внутренний потенциал, ей удалось собрать ко-

манду единомышленников — профессионалов в своем деле, кото-

рые и сформировали редакционную коллегию и редакционный совет 

журнала «Вестник Института экономики и управления НовГУ» (пер-

воначальное название журнала, выпускаемого сейчас под названием 

«Beneficium»). Началась ежедневная кропотливая работа с авторами, 

рецензентами, текстами статей, представленных к публикации.

Как основатель научной школы, обладая глубокими знаниями и 

широким научным кругозором, Г.И. Грекова задала высокую план-

ку для публикуемых материалов, показывая личным примером се-

рьезный уровень издательской и авторской этики. Вся издательская 

команда придерживалась таких стандартов в работе над каждым вы-

пуском журнала с момента его издания. Выпуская около 40 статей 

в год, журнал набирал репутацию в научном сообществе, росли его 

наукометрические показатели: двухлетний импакт-фактор РИНЦ 

в 2018 году достиг значения 0,172, а за 2021 год составил уже 0,840. 

Такой показатель является весьма весомым результатом для регио-

нального журнала по экономическим специальностям, учитывая вы-

сококонкурентную среду на этом сегменте издательского рынка16.

16 Водясов П.В. Количественный рост публикационной активности российских ученых- // 

Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 12–1 (82). С. 105–108. DOI: 10.24412/2411-

0450-2021-12-1-105-108.
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В 2018 году в Институт экономики и управления НовГУ пришла 

новая команда управленцев, которая продолжила традиции научного 

журнала. Оценивая складывающуюся ситуацию как весьма благопри-

ятную для развития журнала, главным редактором были заданы новые 

ориентиры и стратегические цели развития журнала: включение жур-

нала в Перечень ВАК РФ, продвижение контента издания не только 

в российское, но и в международное научное пространство. При этом 

как неизменная основа издания научного журнала остались:

– неуклонно высокий научный уровень публикуемых материалов,

– жесткие рамки научной и публикационной этики,

– серьезный подход к научному рецензированию статей,

– предлагаемый читателям журнала удобный формат взаимодей-

ствия.

Цифровизация научной коммуникации, развитие принципиально 

иных технологий обработки больших массивов данных, применение 

качественной наукометрии для оценки развития издания во многом 

способствовали формированию «нового ландшафта» российской на-

учной периодики. В связи с такими качественными изменениями бы-

ло выбрано другое название журнала — более узнаваемое читателями 

и удобное для восприятия как англоговорящей читательской аудито-

рией, так и дальнейшей компьютерной обработки данных — научное 

периодическое сетевое издание «Beneficium». Это название выбрано 

не случайно: в переводе с латыни оно означает «доброе дело», «при-

вилегия». Для журнала — это традиционная ориентация на качество, 

которое гарантирует его читателям интересные и актуальные матери-

алы исследований, только тщательно отобранные и отрецензирован-

ные профильными специалистами статьи, авторами которых являют-

ся и начинающие молодые ученые, и ученые со сформировавшейся 

научной репутацией.

Новые вызовы времени заставили изменить и формат журнала: для 

удобства читателей и повышения видимости публикуемых материа-

лов в информационной среде, печатный формат представления был 

заменён на сетевой. С 2019 года у журнала появился свой сайт (http://

beneficium.pro/),  и теперь все выпуски журнала «Beneficium» издают-

ся только в электронном виде. Были переформатированы редакци-

онная коллегия и редакционный совет журнала, в состав редколле-

гии были приглашены представители зарубежной высшей школы из 

Республики Беларусь, Финляндии, Польши. Всем статьям выпу-
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сков теперь присваивается международный идентификатор цифро-

вого объекта (DOI), обеспечен открытый доступ ко всем материа-

лам журнала на платформе eLIBRARY.RU, журнал индексируется 

в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), в междуна-

родной научной базе данных EBSCO, выпуски издания доступны на 

CyberLeninka.ru, Академии Google.

Результатом таких изменений стало включение журнала «Benefici-

um» в Перечень ВАК РФ в декабре 2020 года: задача была сложной, 

но как показывает опыт — выполнимой. Однако, новые задачи — 

не менее важные и амбициозные. Издательская стратегия научно-

го журнала «Beneficium», обозначенная его главным редактором на 

2021 год, включает в себя мероприятия, направленные на повышение 

уровня видимости журнала в международном научном пространстве, 

привлечение новых российских и зарубежных ученых и экспертов к 

публикации и рецензированию статей журнала, наполнения редак-

ционного портфеля актуальными материалами. Кроме того, по ре-

зультатам рейтингования журналов, включенных в Перечень ВАК, 

журнал был отнесен к категории К3, что стало новым вызовом редак-

ции журнала и его новой стратегической задачей по улучшении сво-

их позиций в данном рейтинге. Идеи по развитию научного журнала 

полностью поддерживаются научным управлением НовГУ и корре-

лируют со стратегией развития университета в целом. Сохраняя тра-

диции и поддерживая основополагающие для научного издания вы-

сокие стандарты качества, а также удерживая контекст новых задач, 

по нашему мнению, журнал должен занять достойное место в рей-

тинге Science Index по тематике «Экономика. Экономические науки» 

в РИНЦ, а также продолжить процесс включения в различные меж-

дународные реферативные базы и системы цитирования.

Подводя итоги, можно отметить следующее. Публикационная ак-

тивность становится неотъемлемой частью стратегии развития лю-

бого российского университета, что связано не только с представле-

нием научных исследований вуза в мировом научном пространстве, 

но и инструментом позиционирования и критерием отбора вуза для 

получения финансирования, включения в научные коллаборации и 

прочее. «Качественные» публикации становятся результатом глубо-

ких прорывных исследований, а также инструментом привлечения в 

вуз ученых мирового уровня и роста абитуриентов для создания науч-

ных школ и подготовки кадров для современной экономики. Исполь-
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зование различных инструментов, включая эффективные издатель-

ские стратегии научных журналов, способствует росту имиджа вуза, 

повышению его позиций и рейтингов, и как результат — опережаю-

щее развитие, направленное на рост качества жизни государства. Ре-

агирование на современные вызовы деглобализации, цифровизации, 

гуманизации и другие позволит высшей школе оставаться на передо-

вых позициях, обеспечивая эффективную инфраструктуру террито-

риального и национального развития.
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Аннотация: настоящая статья посвящена актуальной переоценке функ-

ционального значения категории мотивации в системе высшего образова-

ния. Приводится ретроспективная характеристика общенаучных подходов к 

определению природы творчества. Отмечается первостепенное значение цен-

ностных установок в процессе формирования творческой ориентации лично-

сти. Излагается современный подход к построению корпоративной страте-

гии мотивации, включающий в себя определяющие показатели вовлеченности. 

Демонстрируются принципиальные различия между качественными уровня-

ми спектра мотивации. Разъясняется роль ценностных ориентаций студен-

тов в структуре личностной психологии. Подчеркивается индивидуальный ха-

рактер ценностной системы личности. Определяются сущностные свойства 

аксиологического подхода в рамках означенной образовательной проблемати-

ки. Предлагается концептуальная практико-ориентированная стратегия по 

воссозданию университетской культуры, направленная на реализацию аксио-

логического подхода с целью повышения индивидуальной и коллективной моти-

вации.

Ключевые слова: высшее образование, академическая культура, ценност-

ные ориентации, аксиологический подход, мотивация.
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Введение

Понятие мотивации — одна из доминирующих констант в струк-

туре современной психологии творчества. Чтобы эффективно решать 

вновь возникающие учебные задачи, студентам необходимо много-

векторное и разнообразное представление об образе будущего, ин-

дивидуальных перспективах и практической пользе созидательных 

усилий. Настоящим докладом очерчиваются отнюдь не только на-

правления «автоматической» мотивации — наименее эффективной, 

но и потенциальные стратегии оптимизации современной академи-

ческой среды с целью долгосрочного повышения мотивации всех 

субъектов образовательного процесса.
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Одной из наиболее актуальных проблем студенческих сообществ 

остается вопрос интеграции вчерашних абитуриентов в автономную 

систему университета, решительно отличающуюся от школьной мо-

дели. Одним из способов разрешения этого вопроса становится вне-

дрение теоретических курсов, призванных ликвидировать пробелы 

в знании структуры университетов, академической этики, работы с 

источниками и т.д. Однако объема остаточных знаний по такого ро-

да дисциплинам всё еще недостаточно, чтобы воссоздать специфиче-

скую корпоративную культуру, сопряженную с повышением индиви-

дуальной вовлеченности.

Основная часть

Творческая ориентация личности опирается на комплекс различ-

ных компонентов, связанных как с чисто биологическими, так и с 

социальными факторами. Природа творчества в ходе развития пси-

хологической науки рассматривалась с двух позиций. Согласно пси-

хоаналитическому подходу (Фрейд), в основании созидательной 

активности лежит стремление к преодолению комплекса недоста-

точности; сторонники гуманистического подхода (Маслоу, Олпорт), 

напротив, связывают явление творчества с потребностью в самоак-

туализации, то есть с избыточностью личностных ресурсов. Совре-

менные исследователи также отмечают, что биология мотивации 

лишь формирует предпосылки к интеллектуальной активности, в то 

время как действующими «побудителями творчества» становятся це-

ли, интересы и ценности1. 

Современный подход к оценке влияния мотивации на каче-

ство выполнения творческих задач широко распространен в эко-

номике и менеджменте. Смысловые посылки такого подхода уже 

актуализированы главным образом в предпринимательских проек-

тах и других структурах организации коллективной деятельности. 

Следует отметить, что уровень мотивации непосредственно взаимос-

вязан с понятием вовлеченности — готовности конкретного сотруд-

ника к выполнению задач. Разделяют пять показателей повышенной 

вовлеченности: 

• реализация дополнительных ожиданий;

1 Кузьмин М.А. К вопросу о сущности понятия мотивация творчества // Вестник ТГУ. 2008. 

№ 9. С. 288–290.
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• перевыполнение корпоративного плана;

• поддержка коллективных интересов;

• организационная лояльность;

• социальный альтруизм2.

Рис. 1. Модель спектра мотивации
 

Фундаментальными критериями построения спектра мотивации 

являются психологические потребности индивида и качественный 

уровень саморегуляции. На основании представленных критериев 

распределяются типы мотивации: от наименее эффективного («авто-

матический») до более эффективного («интегрированный»)3.

На этапе достижения «интегрированного» типа мотивации че-

ловек обретает непосредственную взаимосвязь между действитель-

ной моделью рабочего процесса и практической ценностью своих 

2 Ляндау Ю.В., Мрочковский Н.С., Захарова Т.И., Садыкова К.В., Иванова О.А. Современный 

подход к разработке системы мотивации сотрудников // Инновации и инвестиции. 2020. 

№ 12. С. 73–76.
3 Фаулер C. Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников / С.Фау-

лер ; пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2016. С. 33.
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усилий — происходит преобразование кратковременной мотивации 

на выполнение сиюминутной задачи в долгосрочное перспективное 

планирование. Именно на этом этапе осуществляется интеграция в 

целостную корпоративную систему.

Одной из доминирующих психологических характеристик лично-

сти, напрямую связанных с определением персональной мотивации, 

являются ценностные ориентации. Современные исследования по-

казывают, что независимо от специальности и области знания, сту-

денты склонны ассоциировать свою мотивацию с такими установка-

ми, как честность, ответственность, образованность, независимость, 

смелость в отстаивании своего мнения и широта взглядов. 

Необходимо также отметить, что существует корреляция меж-

ду стремлением к успеху и степенью личной независимости. 

Студенты, ориентированные на конструктивные достижения, чаще 

опираются на собственные взгляды и установки, в то время как сту-

денты с наиболее абстрактным спектром проецируемых достижений 

скорее ориентированы на социализацию и подчинение требованиям 

сообщества4.

При этом ценностная структура носит индивидуальный характер 

и не может быть унифицирована. Практическое применение нако-

пленных знаний о природе мотивации, а также о ее соотношении с 

ценностными ориентациями студентов может быть осуществлено ис-

ключительно при условии персонального подхода к работе с каждым 

отдельным человеком.

Одной из наиболее репрезентативных моделей подобного рода яв-

ляется аксиологический подход к образованию. Указанный подход 

базируется на самоценности отдельной личности и ставит своей пер-

востепенной задачей раскрытие творческого потенциала. Финальной 

целью образовательной системы, основанной на аксиологическом 

подходе, предстает становление целостной личности5.

Аксиологический подход утверждает концепцию взаимообрати-

мости явлений внешнего мира. Чтобы эффективно организовать 

коллективные процессы, необходимо разобраться с устройством цен-

4 Ансимова Н.П., Мишучкова Е.Ю. Ценностные ориентации и мотивация достижения сту-

дентов педагогического вуза // Ярославский педагогический вестник. 2016. № 1. С. 205–208.
5 Яницкий М.С. Ценностные ориентации личности как динамическая система. Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2000. С. 24–35.
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ностной системы личности и сформировать устойчивые логические 

связки на элементарном уровне. Рефлексия такого характера возмож-

на лишь в состоянии равного и непрерывного диалога — ключевого 

источника самореализации в рамках сложившегося гуманитарного 

дискурса. Именно диалог позволяет всем участникам образователь-

ного процесса раскрыть потенциал обретенного знания и воссоздать 

равноценный обмен, компенсирующий недостатки каждой из сто-

рон. Таким образом, созидательные усилия субъектов этого процесса 

находят практическое применение как в профессиональном, так и в 

академическом пространстве.

Заключение

Перспективы развития российской системы высшего образования 

неразрывно связаны с переоценкой функционального значения мо-

тивации для повышения академической успеваемости и подготовки 

компетентных специалистов в различных областях знания. По сло-

вам министра науки и высшего образования России Валерия Фалько-

ва, мотивация представляет собой не что иное, как «главную пробле-

му российского образования»6. 

Решением этой проблемы может стать комплексный и всесторон-

ний подход к воссозданию академической культуры в стенах универ-

ситетов: 

• построение ярких ассоциативных связей между изучаемыми на-

учными дисциплинами и ценностными ориентациями; 

• централизация понятия актуальности в процессе изучения 

каждой конкретной тематики внутри учебных дисциплин; 

• отклонение от формального характера оценки научных работ и 

конкретизация в освоении образовательных программ; 

• количественное и качественное дополнение библиотечных фон-

дов, включая поощрение читательской культуры;

• расширение зоны ответственности существующих органов сту-

денческого самоуправления; 

6 Урманцева А. «Главная проблема российского образования — это мотивация». Глава Мин-

обрнауки РФ Валерий Фальков — о новом мире без степеней и званий, общероссийской 

системе учета грантов и инженерных школах // Известия. 2021. URL: https://iz.ru/1210378 

(Дата обращения: 05.02.2023).
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• принципиально новый подход к реализации эстетического 

аспекта образования, включая последовательную эстетизацию акаде-

мической среды. 

Представленный инструментарий призван сформировать новый 

практический фундамент для эффективного внедрения аксиологи-

ческого подхода в систему высшего образования с целью повыше-

ния долгосрочной мотивации и планомерного расширения горизон-

тов научного творчества.
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Аннотация: В статье представлен анализ проблем, возникших в современ-

ных вузах при внедрении современных научных разработок в систему подготов-

ки научных и педагогических кадров. Корни проблем находятся в образователь-

ных стандартах средней школы, объемы которых большей части обучающихся 

невозможно освоить. Высшая школа принимает студентов со слабым уровнем 

знания основных предметов. Для высокоинтеллектуальной части студентов 

проблемным является доступ к современному научному оборудованию. Предло-

жены направления технологического прорыва, элементами которого являют-

ся: создание научно-образовательных кластеров; формирование новых условий 

деятельности для элитного корпуса науки — профессорского состава; выбора 

для наук естественного и технического профилей образовательную форму — 

специалитет и другое.
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in the educational standards of secondary school, the volumes of which most students 

cannot master. The higher school accepts students with a weak level of knowledge 
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of the main subjects. For the highly intellectual part of students, access to modern scien-

tific equipment is problematic. Directions of technological breakthrough are proposed, 

the elements of which are: creation of scientific and educational clusters; formation 

of new conditions of activity for the elite corps of scientific and professorial personnel; 

choice for sciences of natural and technical profiles educational form — specialization 

and more.

Keywords: problems, prospects, implementation, scientific developments, training, 

personnel, clusters.

2022 год стал годом кардинальной перестройки основных струк-

турных элементов государства в Российской Федерации. К базовым 

структурным элементам, в частности, относится система образова-

ния, которая реализуется в средней и высшей школах. Качество об-

разования, в свою очередь, формируется методическими подходами, 

выстраиваемыми на федеральном уровне. В результате — подготов-

ленные специалисты пополняют корпус научных и педагогических 

кадров. Причём в данном процессе должны быть учтены как мини-

мум две позиции: а) уровни развития и способности детей и студен-

ческой молодежи; б) запросы государства. В настоящее время имеет 

место противоречие между методической базой образовательной де-

ятельности и внешними вызовами, генезис которого связан как с бо-

лонской системой, так и с особенностями административных реше-

ний в организации процесса.

 С 2003 год в Российской Федерации образовательная система бы-

ла встроена в Болонский процесс. Его внедрение в высшую шко-

лу было подготовлено ФГОСами средней школы. В советской, луч-

шей в мире системе, средняя школа была ориентирована на среднего 

по уровню развития ученика. Значительный опыт педагогической 

работы в вузе показывает, что к весьма высокому уровню умствен-

ного развития можно отнести 5–7% общей выборки обучающихся. 

Около 10 % учеников практически необучаемы, 20% — с низким по-

рогом обучаемости. Около 40% — средний уровень; около 20% вы-

сокий уровень обучаемости. 30% студентов не способны самостоя-

тельно работать. Проецировать данные цифры на среднюю школу 

методически неверно, т.к. в вузы поступает лучшая часть молоде-

жи. Смело можно предположить, что количество учеников с высо-

ким уровнем интеллекта в средней школе значительно ниже, чем 
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в вузе. Предположительно превалирует средний уровень интеллек-

та. Однако настоящие ФГОСы для средней школы четко ориенти-

рованы на умников. Об этом педагогическое сообщество говорило 

уже в начале внедрения Болонского процесса. Средний ученик про-

сто не в состоянии освоить те программы, которые ему предлагаются. 

В качестве примера хочу привести свою внучку, которая обучается в 

элитной школе Воронежа. Из года в год мы с ней в рамках англий-

ского языка бьемся с грамматическими экскурсами Past continuous, 

Present continuous и прочее. А в результате девочка к 6 классу не уме-

ет читать по-английски. Но уже в этом 6 классе начала учить второй 

иностранный язык. На том же уровне. При этом — это хорошо разви-

тый, далеко неглупый ребенок. Она делает прекрасные научные рабо-

ты по экологии, неоднократно выступала на международных научных 

конференциях. Но усвоить тот объем материала, который пытаются 

внедрить в головы детей в средней школе, практически невозможно.

 Считаем, что ФГОСы школьного образования должны быть ак-

туализированы с учетом прекрасного опыта отечественного образо-

вания. Оно формировало добротный контингент для специалистов 

разных направлений, педагогических кадров, ориентированный на 

средний уровень интеллекта обучающегося.

 Значительную трансформацию в течение 15 лет болонизации пре-

терпело высшее образование. Основными целями реализации систе-

мы образования стали:

1. Обеспечение возможностей трудоустройства выпускников рос-

сийских вузов в европейском сообществе.

2. Содействие мобильности студентов и преподавателей. Повыше-

ние привлекательности вузов Европы путем борьбы за умы, деньги, 

научные результат. Особый интерес к членам третьего уровня образо-

вания — докторантуре.

3. Содействие внедрению европейских воззрений в высшее обра-

зование России.

4. Улучшение трудоустройства выпускников на каждом уровне 

обучения.

Следует подчеркнуть, что все задачи Болонской системы в Рос-

сии выполнены. Главный ученый секретарь Российской академии на-

ук (РАН) Николай Долгушкин в 2012 году сообщил, что с 2012 года в 

пять раз увеличилось количество ученых и высококвалифицирован-
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ных специалистов, уезжающих из России. В итоге Россия не может 

выполнить показатели нацпроекта «Наука»1. При этом я всегда напо-

минаю студентам, что подготовка бакалавра геологии стоит государ-

ству на 2023 году 140 тысяч рублей ежегодно.

 Уже в 2012 году Николай Долгушкин звонил в колокол, говоря о 

том, что Россия представляет собой уникальную образовательную си-

стему, в которой несколько десятилетий подряд уменьшается коли-

чество ученых. В советской России страна занимала первое место в 

мире по количеству ученых!!! Уже в 2012 году их количество сократи-

лось на 65%. 23 апреля 2021 года в докладе Высшей школы экономики 

(НИУ ВШЭ) «Научно-технологическая политика России в услови-

ях постпандемии: поиск новых решений» озвучена следующая стати-

стика: из страны ежегодно выезжают за рубеж до 10 тыс. ученых для 

постоянной работы и 35–40 тыс. студентов для учебы в магистрату-

ре и аспирантуре. Покидают Россию порядка 60–75% перспективных 

ученых (аспирантов, идущих по академическому треку), причем в пе-

редовых областях естественных и технических наук — до 80%2. Стати-

стика 2022–2023 годов четко ориентирована на российских специа-

листов — объявлена настоящая охота. Не только на ученых, как было 

раньше, но на квалифицированных работников всех отраслей. Разра-

батывался ли вопрос о возврате средств за полученное образование с 

учетом коэффициента индексации? Если нет — то почему.

Обозначенные проблемы должны иметь решения, среди которых:

1. Отказ от Болонской системы в образовании Российской Феде-

рации. Процесс идет непозволительно медленно. Рассматриваемые 

варианты вновь унифицируются. Не учитываются особенности под-

готовки специалистов и научных кадры в различных направлени-

ях. Рассматриваемая схема 2*2*2 возможно хороша для гуманитар-

ных направлений. Там изучение базовых гуманитарных дисциплин 

на первых 2 курсах возможно послужит более обоснованному вы-

бору. Однако данная схема для направлений естественных, точных, 

1 Число уезжающих из России ученых выросло в пять раз с 2012 года // Коммерсантъ. 2021. 

20 апреля.
2 Научно-технологическая политика России в условиях постпандемии: поиск новых реше-

ний : доклад к XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества (г. Москва, 13–30 апреля 2021 г.) / С.В. Бредихин, 

В.В. Власова, М.А. Гершман [и др.] ; научный редактор Л.М. Гохберг. Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2021. 63 с.
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медицинских, педагогических, инженерных, военных специально-

стей губительна. И мы имеем 15-летний четкий опыт выпуска недо-

учек бакалавров в этих сферах деятельности, которые абсолютно не 

интересны ни науке, ни производству. Советский специалитет, с ком-

плексом 5-ти летнего образовательного процесса, учебных практик и 

двух производственных практик, является проверенной десятилети-

ями, оптимальной системой образования. Она эффективна для под-

готовки научных и педагогических кадров.

2. Для внедрения научных разработок в подготовку научных и пе-

дагогических кадров необходимо создание условий для рождения на-

учных разработок. В Болонской системе вся наука была переориен-

тирована на вузы, материально-техническая база которых в большей 

степени находится ниже среднего уровня. Для решения данной про-

блемы необходима разработка концепции научно-образовательных 

кластеров, основные структурные элементы которого включают:

А) Возврат в систему образования статуса классического универ-

ситета, на базе которого создается научно-образовательный кластер. 

К началу перестройки в СССР было 70 классических университе-

тов. В настоящее время решение важнейших технологических и есте-

ственнонаучных проблем происходит на стыке нескольких научных 

направлений, отраслей фундаментальной науки. Классические уни-

верситеты в мире являются базой фундаментальных научных иссле-

дований, которые лежат в основе прикладных и опытно-конструктор-

ских разработок. Использование базы классических университетов 

имеет эффективную историю подготовки научных специалистов. 

Квалификационный состав преподавателей достаточно высокий 

для формирования прорыва в наукоемкой сфере деятельности го-

сударства. Классические университеты представляю собой интел-

лектуальный полигон для усиления фундаментальной подготовки 

кадров, усиления междисциплинарных направлений, активного ис-

пользования в передаче современных научных разработок в систе-

му подготовки научных и педагогических кадров технологий научно-

го поиска.

Б) Последовательное выстраивание на базе классического уни-

верситета высокотехнологичной экспериментальной лабора-

торной базы, в которую встраивается образовательный процесс. 

Подготовка инженерного корпуса специалистов для сопровождения 
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работы лабораторий. Примеры существуют: Горный университет в 

Санкт-Петербурге, МГУ, МФЮА в Москве и др.

В) Разработка учебных планов подготовки специалистов с уче-

том значительной доли экспериментальных научных исследований. 

Возврат к системе расчета кадров профессорско-преподавательско-

го состава по часовой нагрузке. Привязка к одному преподавателю не 

более 8 человек студентов. Современная цифра 13 человек на препо-

давателя нивелирует практически полностью возможности индиви-

дуальной научной работы со студентами.

Г) Привлечение к научной работе студентов с ранних курсов. 

Введение приоритетности научных публикаций и участия в науч-

ных конференциях. Учёт научной работы студента при оценивании 

специальных дисциплин, учебных практик.

Д) Выделение ставок научных сотрудников для аспирантов. 

Расширение возможностей аспирантов и докторантов в проведе-

нии исследовательских работ в Центрах коллективного пользования. 

В настоящее время данные возможности жестко ограничены.

Е) Ликвидация требований в публикационной активности, ори-

ентированных на системы цитирования Scopus и Web of Science. 

Несмотря на геополитическую ситуацию 2022–2023 годов, в россий-

ской образовательной системе сохранились требования к публикаци-

ям в изданиях, реферируемых в данных системах. Парадоксальность 

данной ситуации заключается, во-первых, в передаче недружествен-

ным странам результатов отечественной науки; во-вторых, в необ-

ходимости финансового сопровождения данных публикаций в за-

рубежных изданиях за счет авторов. То есть, выполняя работы по 

российским грантам, проектам, мы обязаны за свои деньги пере-

дать результаты своих научных достижений недружественным госу-

дарствам. В рамках научного профессорского сообщества мы неод-

нократно поднимали эту проблему, однако она не решена и поныне. 

Вместо подобной сомнительной передачи вполне резонно следовало 

бы внести в требования по реализации результатов грантовых и про-

ектных разработок результаты интеллектуальной деятельности.

Ж) Выделение профессорского корпуса в качестве приоритет-

ной группы, осуществляющей фундаментальные и практические 

разработки в отечественной науке и образовании, обеспечение ус-

ловий его эффективной работы. Для этого необходимо уменьшить 
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нагрузку профессоров по учебному процессу до 350–400 часов в год 

(в вузах США и Европы она составляет порядка 189–240 часов в год)3 

и сформировать систему наукометрических показателей работы про-

фессорского сообщества с научными и педагогическими кадрами. 

Возможности значительного прорыва в науке, так необходимого Рос-

сии сегодня, в рамках существующей организационно-методической 

модели образования, практически недостижимы. Необходим переход 

на индивидуально-ориентированную систему подхода к организации 

учебного процесса, принятую в университетах всего мира. 

3) Для специалистов, планирующих покинуть страну, необходи-

мым условием должен стать возврат средств, потраченных государ-

ством на их образование с учетом коэффициента индексации.

Несомненно, что все вышеперечисленные предложения упирают-

ся в вопрос финансирования деятельности. И в существующей моде-

ли высшего образования государство выделяет весьма значительные 

суммы на подготовку научных и педагогических кадров. Однако ре-

зультативность существующей системы весьма низкая и, в результате, 

убыточная. Основываясь на опыте отечественного и зарубежного об-

разования, считаем, что разработка концепции научно-образователь-

ных кластеров позволит гармонично и результативно интегрировать 

направления научной и образовательной деятельности. Необходи-

мым элементом прорыва в образовательной и научной сферах явля-

ется оперативность принимаемых решений. Постоянное запаздыва-

ние ведет к поражению.
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Аннотация. В статье обсуждается проблема эффективности видеолек-

ций в высшем образовании. Показаны противоречия между преимуществами 

видеолекций и качеством усвоения знаний студентами: возможность знаком-

ства с содержанием видеолекции в любое время и в любом месте потенциально 

оборачивается дефицитом вовлеченности студентов в учебную деятельность 

и сосредоточения на ее содержании. Представлено обобщение отечественных 

и зарубежных экспериментальных исследований, результаты которых позво-

ляют сформулировать рекомендации по созданию видеолекций, в наибольшей 

степени способствующих вовлеченности студентов в освоение их содержания. 

Эти рекомендации касаются длительности видеоматериала, способов органи-

зации учебного материала в видеолекции, присутствия на видеозаписи препо-

давателя и студентов-слушателей, участвующих в видеозаписи. Делается вы-

вод о необходимости учета результатов научных исследований при разработке 

и создании лекционного видеоконтента.

Ключевые слова: видеолекция, студенты, усвоение знаний, эффективность 

видеолекции.

Video lecture in higher education: psychological 

and pedagogical prerequisites for improving of efficiency

Miklyaeva Anastasia Vladimirovna

Professor of the Department of General and Social Psychology 

of the Herzen State Pedagogical University of Russia, 

Doctor of Sciences (Psychology), Associate Professor



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г. 201

Психологические науки

Annotation. The article discusses the problem of the effectiveness of video lectures in 

higher education. The contradictions between the advantages of video lectures and the 

quality of students’ assimilation of knowledge are shown: the possibility of acquaintance 

with the content of a video lecture at any time and in any place potentially turns into 

a shortage of students’ involvement in educational activities and concentration on its 

content. A summary of domestic and foreign experimental studies is presented. This 

summary allows us to formulate recommendations for creating video lectures that most 

contribute to the involvement of students in a video content, concerning the duration of 

video material, ways of organizing educational information, the presence of a teacher 

and student listeners participating in the video recording. The author concluded that 

it is necessary to take into account the results of scientific research in the development 

and creation of lecture video content.

Keywords: video lecture, students, assimilation of knowledge, effectiveness of video 

lecture.

Видеолекции всё интенсивнее интегрируются в практику совре-

менного высшего образования. Еще несколько лет назад эта техно-

логия применялась преимущественно в электронных учебных кур-

сах, реализуемых исключительно в дистанционном формате, однако 

в последние годы, благодаря опыту, полученному в период «ковид-

ного локдауна», видеолекции становятся неотъемлемым инстру-

ментом реализации образовательных программ в традиционном 

«офлайн» формате. Учебно-методические комплексы различных 

учебных дисциплин начинают наполняться видеоконтентом, сня-

тым преподавателями самостоятельно или в рамках «цифровой по-

литики» вузов, и этот процесс разворачивается весьма активно, по-

скольку применение видеолекций, как оказалось, имеет множество 

позитивных эффектов. Среди них чаще всего называют экономию 

ресурсов (единожды записанную лекцию можно многократно транс-

лировать для разных студенческих групп, сохраняя при этом силы 

преподавателя и деньги университета), а также удобство обучающе-

го видеоконтента для студентов (студент может знакомиться с содер-

жанием видеолекции в удобном для него месте и в удобное время). 

В этой статье будет обсуждаться проблема «удобства» видеолекции, 

вписанная в более широкий контекст вопросов, связанных с каче-

ством усвоения знаний и обсуждением факторов, способствующих 

его повышению.
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Проблема соотношения «удобства» видеолекций и качества усвое-

ния знаний, получаемых с их помощью, широко обсуждается иссле-

дователями и практиками на протяжении нескольких последних де-

сятилетий1,2,3. Существенно упрощая суть ведущихся дискуссий, их 

содержание можно обобщить следующим образом: отмеченные выше 

удобства (то есть возможность просмотра материалов лекции в любое 

время и/или в любом месте) вступает в противоречие с мотивацион-

ными основами эффективной учебной деятельности, которые могут 

быть реализованы только в условиях осознания субъектом этой дея-

тельности именно как учебной, а не какой-либо иной. В связи с этим 

знакомство с лекционным материалом во время специально органи-

зованных учебных занятий и на собственной кухне за чашкой чая и, 

иногда, параллельным просмотром сериала — это различные по сво-

ей сути виды деятельности, поскольку это, как минимум, разные сте-

пени вовлеченности в деятельность, и, следовательно, сосредоточен-

ности на ней. Именно этим обусловлен широко известный факт о 

ведущей роли мотивации студентов для эффективного усвоения зна-

ний в условиях самостоятельной работы с видеоконтентом4,5,6.

Приходится признать, что студенты вузов — это крайне неодно-

родная по своим мотивационным характеристикам группа, что на-

глядно показывают многочисленные исследования последних лет 

(например, такие российские исследования, как7,8,9, и, следовательно, 

1 Chapin, L.A. Australian university students’ access to web-based lecture recordings and the 
relationship with lecture attendance and academic performance // Australasian Journal of 
Educational Technology. 2018. № 34 (5). P. 1–12. https://doi.org/10.14742/ajet.2989

2 Kay, R.H. Exploring the use of video podcasts in education: A comprehensive review of the 
literature // Computers in Human Behavior. 2012. № 28 (3). P. 820–831. https://doi.org/10.1016/j.
chb.2012.01.011.

3 Sun, S. Learner perspectives on fully online language learning // Distance Education. 2014. 

№ 35 (1). P. 18–42.
4 Bassili, J.N. Motivation and Cognitive Strategies in the Choice to Attend Lectures or Watch Them 

Online // Journal of Distance Education. 2008. Vol. 22. № 3. P. 129–148.
5 O’Neill, D.K., Sai T.H. Why not? Examining college students’ reasons for avoiding an online cour-

se // Higher Education. 2014. Vol. 68. № 1. P. 1–14. https://doi.org/10.1007/s10734-013-9663-3
6 Wang, Y., Baker R. Content or platform: Why do students complete MOOCs? // MERLOT Journal 

of Online Learning and Teaching. 2015. Vol. 11. № 1. P. 17–30.
7 Белякова Н.В., Романова А.В., Карпов В.Ю., Иванов Д.А. Исследование мотивации 

учебной деятельности студентов социального вуза // Ученые записки университета 
им. П. Ф. Лесгафта. 2019. № 10 (176). С. 402–407.

8 Володина М.А., Баринова О.Г. Особенности учебной мотивации российских и иностранных 

студентов медицинского вуза // Scientist. 2020. № 3. С. 4.
9 Дворецкая Т.А. Предикторы динамики внешней и внутренней направленности учебной 

мотивации у студентов // Вестник Московского государственного лингвистического уни-
верситета. Образование и педагогические науки. 2019. № 3 (832). С. 233–242.
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потенциал видеолекций как инструмента трансляции знаний для раз-

ных студентов может существенно варьироваться. В этой ситуации 

возрастает значение качества видеоконтента, которое может способ-

ствовать большей вовлеченности студентов в просмотр видеомате-

риалов, вносящей существенный вклад в качество усвоения матери-

ала, представленного в видеолекции. В отечественных и зарубежных 

исследованиях последних лет накоплен экспериментальный мате-

риал, который позволяет сформулировать некоторые рекомендации 

по подготовке видеолекций. Эти рекомендации подробно обоснова-

ны в нашем исследовании, выполненном при поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований в 2019-2021 гг. под руко-

водством д. пс. н., проф. В. Н. Панферова (проект № 19-013-00412)10. 

В этой статье остановимся только на обобщенных выводах.

Первый вывод касается длительности видеолекции. Исследова-

ниями показано, что традиционный полуторачасовой формат ака-

демической лекции в условиях просмотра видеолекции, как прави-

ло, недостаточно эффективен, что обусловлено закономерностями 

функционирования внимания. Наиболее высокую эффективность 

демонстрирует формат микроконтента, при котором учебный ма-

териал разделяется на смысловые микромодули, минимальная дли-

тельность которых может составлять 2-3 минуты, а максимальная — 

не более 7 минут. Если структура излагаемого учебного материала не 

позволяет уместить его в такие микромодули, то продолжительность 

видеозаписи каждого смыслового фрагмента не должна превышать 

10–15 минут, в противном случае велика вероятность возникновения 

у студентов так называемого «снижения бдительности», то есть утра-

ты концентрации внимания.

Второй вывод раскрывает особенности организации материала ви-

деолекции. Результаты исследований показывают, что максимально 

эффективными являются информационно насыщенные видеолек-

ции, осуществляемые в формате информирования и не включающие 

в себя элементов беседы. При подготовке видеолекции необходи-

10 Панферов В.Н., Безгодова С.А., Васильева С.В., Микляева А.В. Эффективная видео-

лекция в современном высшем образовании: методические рекомендации для препо-

давателей, участвующих в разработке и проведении электронных учебных курсов. СПб: 

Издательство Российского государственного педагогического университета им. А. И. Гер-

цена, 2021. 28 с.
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мо планировать подачу материала таким образом, чтобы задейство-

вались различные каналы восприятия (прежде всего, зрительный 

и слуховой). При этом наглядный материал не должен полностью 

дублировать информацию, произносимую преподавателем вслух: 

его основная задача — структурирование учебного материала. Неце-

лесообразно использовать иллюстрации, не имеющие прямого отно-

шения к содержанию («фотографии на тему», юмористические ри-

сунки и т.д.), поскольку они создают дополнительную когнитивную 

нагрузку и снижают эффективность освоения учебного материала в 

условиях видеолекции.

Третий вывод опирается на данные о закономерностях соци-

альной перцепции в условиях восприятия видеолекции и касает-

ся вопросов целесообразности присутствия на видеозаписи лю-

дей: преподавателя, читающего лекцию, и студентов-слушателей. 

Исследования показывают, что наличие на видеозаписи людей, с од-

ной стороны, создает дополнительную когнитивную нагрузку, но, с 

другой стороны, позволяет зрителям получать дополнительную ин-

формацию в виде невербализуемых, но выражаемых мимически и 

пантомимически социальных сигналов. Согласно имеющимся экс-

периментальным данным, присутствие на видеозаписи преподавате-

ля (в сравнении с «голосом за кадром») повышает качество усвоения 

информации студентами благодаря увеличению уровня вовлечен-

ности в просмотр лекции, однако наличие на видеозаписи, поми-

мо преподавателя, слушающей его студенческой аудитории снижа-

ет эффективность видеолекции в аспекте качества усвоения знаний 

по результатам знакомства с ее содержанием. Важно, что в услови-

ях видеолекции неэффективными оказываются привычные для пре-

подавателей способы установления контакта «офлайн-аудиторией», 

и наиболее «работающим» способом становится демонстрация соб-

ственного профессионализма путем конструктивной самопрезента-

ции профессиональных достижений, а также примеров из собствен-

ной практики. 

Приведённое выше обобщение наглядно свидетельствует о 

том, что видеолекция — это особая форма организации образова-

тельного процесса, требования к реализации которой существен-

но отличаются от традиционных лекций в аудиторном формате. 
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Несколько упрощая, можно констатировать, что видеолекция 

не терпит «воды», которая в условиях традиционной лекции выпол-

няет важнейшие функции установления и поддержания контакта со 

студенческой аудиторией, разрядки, переключения с одного вида де-

ятельности на другой и т.д. Наиболее эффективный формат видео-

лекции — это краткое, информационно емкое, структурированное 

и выстроенное в логике, релевантной содержанию учебной дисци-

плины, сообщение преподавателя-профессионала, обращенное не-

посредственно к студенту-слушателю. К сожалению, сегодня образо-

вательный видеоконтент часто разрабатывается и производится «по 

наитию», без учета результатов научных исследований в этой обла-

сти. Представляется, что опора на исследовательские данные может 

стать важным шагом на пути к повышению качества видеолекций, и, 

как следствие, к повышению эффективности их интеграции в выс-

шее образование.
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и исполнительных органов власти, базы знаний и данных. 

Рассмотрим тематику: 

• Актуализация проблематики научных работ

• Цифровизация образования

• Доказательность в гуманитарных и общественных науках

Ключевые слова: парадигма образования, междисциплинарность, транс-

дисциплинарность, когнитивистика, доказательство и аргументация, пост-

неклассическая методология.
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Annotation. The article singles out the main presuppositions that allow finding an-

swers to the questions posed by the organizers of the conference and reflecting the need 

for fundamental changes in the formulation and solution of cognitive problems in the 

content and methodology of scientific research.

Such presuppositions may include relevant decisions of legislative and executive au-
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Consider the topic:

• Problems actualization of scientific works
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• Evidence-based at humanities and social sciences
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science, proof and argumentation, post-non-classical methodology.

Основные положения (пресупозиции)

В программе фундаментальных научных исследований в Рос-

сийской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы) (с 

изменениями на 21 апреля 2022 г.) внесены следующие позиции, 
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отражающие основные нововведения в области научных исследова-

ний РФ. С нашей точки зрения это: 

5.7.6.3. Междисциплинарные и трансдисциплинарные исследова-

ния в сфере образования

5.7.8.3. Научные основы применения технологий искусственного 

интеллекта для персонализации образования и построения индиви-

дуальных образовательных траекторий с учетом когнитивных и лич-

ностных особенностей

5.7.8.5. Междисциплинарные исследования проблем межкультур-

ной и межъязыковой коммуникации в условиях цифрового общества 

в глобальном образовательном пространстве

6.1. Важными исходными установками должны стать отказ от рас-

смотрения приоритетных задач исключительно в рамках дисципли-

нарного знания и обращение к междисциплинарному по своей сути 

знанию общенаучного типа, интеграция естественно-научных и гу-

манитарных подходов, идейного и концептуального потенциала си-

нергетики, диатропики, клио-динамики, мир-системного подхода, 

цивилизационных исследований, глобалистики, культурных иссле-

дований, когнитивистики и уже в едином пространстве трансдисци-

плинарности.

 Естественно возникает вопрос: «Готовы ли руководители и препо-

даватели высшей школы к этим преобразованиям?».

 С нашей точки зрения — не готовы, даже на уровне освоения тер-

минов, не говоря уже о внедрении соответствующих понятий в обла-

сти научной деятельности. Так, например, в основополагающей ра-

боте, описывающей тренды по версии МПГУ, в контексте перехода к 

новой системе педагогического образования эти термины вообще от-

сутствуют, не говоря уже об описании соответствующей методологии 

и методики.

Предлагаем под эгидой Министерства науки и образования со-
здать единую государственную систему переподготовки руководи-
телей вузов, занимающихся проблемами научного содержания обра-
зования.

Рассмотрим вторую группу проблем — цифровизация образова-

ния.

Прежде всего нужно решить вопрос о том является ли цифровиза-

ция «уделом или пределом»? Ответ на этот вопрос непосредственно 
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связан с проблематикой доверительного искусственного интеллек-

та (программа РАН). Программа позволяет разрешить естественно 

возникшую парадигму: искусственный интеллект — безграничные 

возможности и возможные ограничения, выраженную академиком 

В.А. Лекторским: «ИИ — скатерть самобранка исходно — ящик Пан-

доры при реализации».

Фундаментальная проблема для разработчиков ИИ — это преодо-

ление ограничительных метатеорем, в том числе теоремы Гёделя о не-

полноте. О какой эффективности цифровизации и результативности 

ИИ мы можем говорить, если ограничительные теоремы не позволя-

ют достичь результатов даже для арифметики. Легко увидеть, что ис-

следователи упираются в неразрешимые парадоксы.

Многие ли среди преподавателей высшей школы, знают вообще, 

что такое полнота теории, парадоксальность и смогут разъяснить об-

учающимся их содержание и значимость, в том числе для развития 

науки.

Предлагаем провести общероссийский постояннодействующий 
тренинг, позволяющий сформировать владение ограничительными 
метотеоремами доказанными в науке. Пора нашим преподавателям 

осознать, что в метанауке обосновано существование не только реша-

емых, решённых и нерёшенных, но и не разрешимых проблем.

 Все две ранее рассмотренные области знания существенно свя-

заны с принимаемой методологией. Исторически она относи-

лась к области доказательства, опровержения и подтверждения. 

В настоящее время, в силу революционных преобразований в нау-

ке с середины XX века, исследователи вынуждены обосновать и сде-

лать актуальным переход: от логического доказательства к когнитив-

ной аргументации.

Аргументация — система когнитивных действий, с помощью ко-

торых субъект аргументации намеревается создать соответствующие 

совместные контент и среду для себя и другого субъекта — адресата 

аргументации, путем изменения исходных контентов с помощью по-

следовательного применения к ним операций трансцендентации и 

экземплификации1.

1 Меськов В.С., Зискин К.Е., Сабанина Н.Р. Введение в матетику : научно-методическое 

издание. В 2 томах.  М. : МПГУ, 2016. 308 с.
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Постнеклассическая методология, применённая к когнитивной 

деятельности, позволит установить и описать содержательные ком-

поненты аргументации. В нашем подходе — это смыслы.

Виды аргументации. Естественно, что нас, для современной пара-

дигмы, будет интересовать постнеклассический когнитивный под-

ход.

В инфомире все объекты и явления Универсума рассматривают-

ся как инфообъекты. Особые свойства инфообъектов — целостность. 

В постнеклассическом подходе субъект как таковой, в своей прин-

ципиально новой трактовке как представление в инфомире допу-
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щения о субъектности Универсума. Он обладает следующими от-

личительными чертами — целостностью и наличием внутренней 

мотивации к деятельности.

Среда — динамический набор возможностей (для трансформа-

ции), идентифицируемых субъектом, объединение множества тран-

сцендентатов (то, чему подобен субъект) и экземплификатов (то, что 

подобно субъекту).

Контент — форма представления информации, познаваемые 

аспекты информации, экземплификат знаний. 

Отношение тринитарности: любой объект инфомира, характери-

зуемый целостностью, активностью и внутренней мотивацией, пред-

ставим тройкой базовых элементов — субъект, среда, контент, связан-

ных отношением подобия. 

Тринитарность инфообъекта в данном подходе является прин-

ципиально важным положением. Она означает, что мы не можем 

рассуждать об инфообъекте как об атомарном, отвлекаясь от его 

тройственности без потерь для научной систематизации. Такие рас-

суждения (методы рассуждений) в постнеклассическом подходе не-

корректны. 

В постнеклассике очевидно, что дисциплинарный подход является 

неадекватным для полноты. Он должен быть замещен меж- и транс-

дисциплинарным2 подходами. Они задаются в соответствии с мето-

дологией и моделью особой области познавательной деятельности — 

когнитивистикой.

Когнитивистика — область трансдисциплинарных исследований 

задатков, способностей, мотивации, готовности субъекта к интеллек-

туальной (познавательной) деятельности, путем построения моделей 

и соответствующей методологии3.

Опишем основные этапы становления когнитивных исследова-

ний, которые принято называть в литературе «Когнитивными рево-

люциями».

2 Теория и практика трансдисциплинарных исследований в сфере педагогического образо-

вания : учебно-методическое пособие / отв. ред. Н.Р. Сабанина, В.С. Меськов, О.А. Бак-

санский. М. : МПГУ, 2022. 394 с.
3 Когнитивистика, Матетика и Культура. Опыт применения трансдисциплинарной образова-

тельной технологии : учебно-методическое пособие / отв. ред. В.С. Меськов, Т.А. Вархотов, 

Н.Р. Сабанина. М. : Русаенс, 2022, 270 с.
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Первая когнитивная революция — «От психологии к когнитологии» 

50-60 гг. ХХ века.

Впервые центр когнитивных исследований был создан Джерри 

Брунером в Гарварде в 1960г. Джордж А. Миллер, вдохновлённый сво-

ими коллегами Ноэмом Хомским и Джерри Брунером, перестал де-

лать вид, что он бихевиорист в 1951г. Одновременно: в Великобрита-

нии, в Кэмбридже, сэр Фредерик Бартлетт проводил исследования 

памяти и мышления.

В Женеве Жан Пиаже сформировал новые представления о дет-

ском интеллекте. Москвич А.Р. Лурия оказался одним из тех перво-

проходцев, которые стали рассматривать мозг и психику как единое 

целое. 

Гарвардский Центр когнитивных исследований вернул психоло-

гии понятие «сознание».

Вторая когнитивная революция — «От междисциплинарных к транс-

дисциплинарным исследованиям мыслительной деятельности» 70–80 гг. 

ХХ века.

Ж. Пиаже о трансдисциплинарности — «после этапа междисци-

плинарных исследований следует ожидать более высокого этапа — 

трансдисциплинарного, который не ограничится междисциплинар-

ными отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной 

системы, без строгих границ между дисциплинами».

Междисциплинарные и трансдисциплинарные исследова-

ния в образовании представлены в когнитивистике работами сле-

дующих ученых: Ян Амос Коменский, Жан Пиаже, Гессен С.И., 

Александр А. Богданов, Александр Р. Лурия, Джерри Бруне-

ром, Джордж А. Миллер, Говард Гарденер, Людвиг Витгенштейн, 

Петр К. Анохин, Питер Рассел, Юрий Александров, Элхонон А. 

Голдберг, Величковский Борис, Константин Анохин, Борис Журав-

лёв, Суханов А.Д., Мокий М.С., Мокий В.С., Киященко Л.П., Моис-

сеев В.И., Бехтерева Н. П., Дубровский Д. И., Черниговская Т.В.

Третья когнитивная революция (начало XXI в.) — «через трансдисци-

плинарность к когнитивистике»

МВАК(м) — Метод Восхождения от Абстрактного к Конкретно-

му (Модифицированный) является специфическим методом когни-

тивистики.



Научные исследования в современном мире: проблемы, тренды и перспективы214

Психологические науки

При создании когнитивных моделей воспользуемся модифици-

рованным методом восхождения от абстрактного к конкретному 

МВАК(м)

Ступени МВАК(м)

1
Выбор прототипов и языка, принятие онтологиче-

ских допущений.
Пролегомены

2
Конструирование идеальных объектов (абстрак-

ций).

3
Построение модели (идеализированные модели, 

идеализации).
Онтология

4
Создание базовой методологии (пресуппозиции, 

основные принципы, характеристические черты).
Методология

5
Определение методов оперирования с базовыми 

идеализированными объектами. Методология

Логика

6
Формулирование допустимых способов рассужде-

ния с заданными объектами.

7 Построение общих методологий деятельности. Деятельность

8
Проектирование приложений к выделенным обла-

стям деятельности (таблица экстраполяций).
Деятельность

 

Четвёртая когнитивная революция — «Матетика — наука о позна-

нии4, — как научное обоснование когнитивистики».

Итоги размышлений Коменского о путях познания, которые, в 

свою очередь, явились сердцевиной всей его философской системы, 

обрели особую судьбу. Дело в том, что образование было, по Комен-

скому, не просто приложением его философии, а ее фундаменталь-

ным основанием. Данной проблематике Коменский посвятил особое 

произведение — «Mathetica»5. В нём сформулировано его видение об-

разования, как способа познания человеком всех Вещей Универсума. 

4 Величковский Б.М. Когнитивная наука. Основы психологии познания. В 2 томах. 2-е изд. 

М. : Юрайт, 2017.
5 Меськов В.С., Сабанина Н.Р. Матетика Яна Амоса Коменского: ученичество — наука о 

познании // Наука и Школа. 2017. № 3.  С. 113.
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Основанная на трудах великих предшественников и явившаяся важ-

нейшим из его собственных произведений, «Матетика» до сих пор 

представляет собой загадку для современных исследователей и педа-

гогов.

Пятая когнитивная революция. «От обществ знания — к обще-
ствам, основанным на ценностях».

 «Мы желаем, чтобы каждый получивший правильное образование 

человек, достиг полноты культуры не только в одном, или некоторых, 

или даже многих направлениях, но во всех, способствующих совер-

шенству человеческой природы…». Я.А. Коменский

Сегодня человек действует сам и преобразует мир на основании 

знаний. Однако парадигма грядущих обществ не исчерпывается зна-

ниевым освоением мира. Следующий шаг — возникновение об-

ществ, основанных на ценностях. Постнеклассическая тринитар-
ная информационная модель образовательных процессов. Базовые 
когнитивно-образовательные компетенции6. 

Учиться: осознавать себя как когнитивного субъекта, находить или 

формировать когнитивную среду, находить (обнаруживать) контент, 

осуществлять трансцендентацию, осуществлять экземплификацию, 

формировать истинностные оценки, распознавать когнитивные ба-

рьеры, преодолевать когнитивные провалы.

Постнеклассическая модель образовательных процессов (ПНК 

МОП) в своем визуальном представлении является: 

• двойной спиралью с семью перемычками-уровнями, 

• каждый уровень задается четырьмя характеристиками и 

• указан способ перехода от исходного уровня модели к последу-

ющим. 

Мы можем применять эту модель в соответствии со следующим ал-

горитмом:

• описать определенным образом рассматриваемую сферу образо-

вательной активности, а именно: указать типы субъектов образова-

тельной деятельности, характер отношения между ними, параметры 

совместной образовательной среды и область достижимых результа-

тов;

6 Меськов В.С., Мамченко А.А. Когнитивно-компетентностная парадигма образования. // 
Школьные технологии. 2011. № 3.  С. 46–62 .
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• идентифицировать соответствующую парадигму (или парадиг-

мы), то есть, зафиксировать исходный уровень;

• построить «путь наверх» до искомого уровня, в соответствии с 

моделью.

Вопрос: Чему должен быть адекватен результат модернизации обра-

зования и в чем заключается ее содержательная составляющая?

Ответ таков: осмысленный результат модернизации образования 

должен быть адекватен основным характеристикам и запросам об-

ществ, основанных на знаниях и ценностях7. В модели — спираль 

ПНК МОП — этот результат соответствует образованию на уровне 

знаний, смыслов, идей (уровни 5–6) и ценностей (7), содержательно 

трактуется как телесно-когнитивно-ценностная парадигма образова-

тельных процессов. 

Три парадигмы образования:

сведения — умения — навыки (XIX в.), знания — компетенции — 

идеи (XX в.), телестно-когнитивно ценностная (XXI в.).

Современная система образования должна перейти к реализации 

телесно-когнитивно-ценностной парадигмы.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших проблем об-
разовательной деятельности — проблема психологической устойчивости лич-
ности педагога в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей. 
Существует насущная практическая потребность в разработке и внедре-
нии в психолого-педагогическую практику эффективной технологии повыше-
ния стрессоустойчивости личности педагогов, работающих с обучающимися с 
ОВЗ, (в том числе профилактики синдрома выгорания) в процессе профессио-
нальной деятельности на основании комплексного изучения различных социаль-
но-психологических характеристик специалистов-практиков. Для успешной 
реализации такой программы предлагается провести сравнительное иссле-
дование степени выраженности и структуры синдрома выгорания у большой 
выборки педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, различных образова-
тельных организаций (дошкольных, общеобразовательных, среднего профессио-
нального и высшего образования) в зависимости от социально-психологических 
факторов и биопсихосоциальных характеристик (возраст, пол, уровень образо-
вания, стаж работы по специальности, должность, профессиональная кате-
гория, условия работы, семейное положение и т. д.).

Ключевые слова: стрессоустойчивость, педагоги, обучающиеся с ОВЗ, син-
дром выгорания, методы профилактики и коррекции.
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Annotation. The article deals with one of the most important problems of 

educational activity — the problem of psychological stability of the teacher’s 

personality in the process of performing his professional duties. There is an urgent 

practical need to develop and introduce into psychological and pedagogical practice 

an effective technology to increase the stress resistance of the personality of teachers 

working with students with disabilities (including prevention of burnout syndrome) 

in the course of professional activity on the basis of a comprehensive study of various 

socio-psychological characteristics of specialists.-For practitioners To successfully 

implement such a program, it is proposed to conduct a comparative study of the severity 

and structure of burnout syndrome in teachers working with students with disabilities, 

various educational organizations (preschool, general education, secondary vocational 

and higher education) depending on socio-psychological factors and biopsychosocial 

characteristics (age, gender, level of education, work experience in the specialty, 

position, professional category, working conditions, marital status, etc.).

Keywords: stress resistance, teachers, students with disabilities, burnout syndrome, 

methods of prevention and correction.

Мы живём в мире глобальной продолжающейся неопределён-

ности, турбулентности постбиполярного мироустройства1: панде-

мия COVID-19 (с её разнообразными негативными последствиями) 

и проведение СВО (с её достаточно реально прогнозируемыми пси-

хотравмирующими обстоятельствами) кардинально изменили нашу 

жизнь на годы вперёд и существенно повысили нагрузку на индиви-

дуальную психику.

Пользуясь терминологией Л.С. Выготского, мы живём в совершен-

но особом культурно-историческом контексте жизнедеятельности 

современного российского гражданина, когда стрессоустойчивость 

личности индивидуума стала решающим фактором его выживания — 

выживания не только как «остаться в живых», но и «сохранить-

ся в рамках нормы соматического и психического здоровья», «вый-

ти из ситуации с наименьшими потерями», «остаться целостным и 

адаптивным, готовым к реализации своих дальнейших планов» в но-

вых культурно-исторических условиях.

Вместе с тем, этот актуальный неблагоприятный фон лишь усугу-

бил изначально существовавшие объективные проблемы в «помога-

ющих» профессиях, в частности, в сфере образования.

1 Полулях Д.С. Турбулентность как характеристика современного миропорядка // Полити-

ческая наука. 2017. Спецвыпуск. С. 245–260.
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Стрессоустойчивость является одной из важнейших характери-

стик личности педагога, существенно влияющей на эффективность 

его профессиональной деятельности. Под стрессоустойчивостью пе-

дагогов понимается способность личности оптимально взаимодей-

ствовать со средой, поддерживать внутреннее равновесие и обеспе-

чивать успешное выполнение профессиональной деятельности через 

противодействие стрессовому воздействию, активное преобразова-

ние стрессовой ситуации или приспособление к ней2. 

Профессиональная деятельность педагогов является одним из 

наиболее напряженных (в психологическом плане) видов социаль-

ной активности и входит в группу профессий с большим присутстви-

ем стресс-факторов3, что, в свою очередь, предъявляет повышенные 

требования к такой интегральной характеристике личности специа-

листа, как стрессоустойчивость. 

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая 

профессия отличается высокой степенью эмоциональной загруженно-

сти, вовлечённости, напряжённости, и не только в общении с обучаю-

щимися, но также их родителями, коллегами и руководством, и в боль-

шей степени подвержена риску возникновения синдрома «выгорания»4.

В процессе «выгорания» педагог теряет психическую энергию, у 

него развивается психосоматическая усталость («изнурение»), эмо-

циональное истощение («исчерпание ресурсов»), появляется немо-

тивированное беспокойство и психический дискомфорт, усилива-

ются тревожность, раздражительность, появляются вегетативные 

расстройства, деформируется личность и искажается самооценка, 

утрачивается удовлетворённость и смысл профессиональной дея-

тельности, а иногда и собственной жизни5.

2 Багадаева О.Ю. Формирование стрессоустойчивости педагогов дошкольного образования на 
основе развития их универсальных компетенций : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Иркутск, 
2022. 26 с.

3 Ежова О.Н. Формирование у педагогов адаптивных копинг-стратегий поведения как условие 

сохранения и поддержания их психического здоровья : автореферат дис. ... канд. психол. 

наук. Самара, 2003. 24 с.
4 Лукьянов В.В. Социально-психологические факторы формирования и профилактики 

«выгорания» в профессиональной деятельности работников образовательных организа-
ций // Экопсихологические исследования-6: экология детства и психология устойчивого 
развития : сборник научных статей (г. Москва, 17–18 марта 2020 г.). М. : Университетская 
книга, 2020. С. 236–240.

5 Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникатив-

ных профессий : коллективная монография / под ред. В.В. Лукьянова, Н.Е. Водопьяновой,

В.Е. Орла, С.А. Подсадного [и др.]. Курск : Курский государственный университет, 2008. 336 с.
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Феномен «выгорания» представляет собой сложную, многоуров-

невую симптоматику «душевных потерь» вследствие продолжитель-

ного эмоционального напряжения в ситуациях профессионального 

общения с другими людьми. Последствия данных потерь — психи-

ческое (субъективное) и физическое неблагополучие, снижение или 

утрата трудовой активности и работоспособности, уменьшение пер-

сонального и социально-психологического пространства. Синдром 

выгорания — это профессиональный феномен, возникающий вслед-

ствие «интоксикации» профессиональной коммуникацией и вклю-

чающий три основных симптомокомплекса: психоэмоциональное 

истощение, деперсонализацию (цинизм) и редукцию профессио-

нальных достижений6.

Актуальность проблемы «выгорания» в образовательной дея-

тельности обусловлена всё возрастающими требованиями со сто-

роны общества к личности профессионала и его роли в учебном 

процессе, т.к. профессия педагога обладает огромной социальной 

значимостью.

Поиск путей профилактики и коррекции синдрома «выгора-

ния», нацеленных на сохранение психической устойчивости и 

здоровья педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, прод-

ление их профессионального долголетия, субъективное благопо-

лучие и удовлетворённость жизнью в целом, предполагает деталь-

ное исследование факторов, обуславливающих проявления данного 

синдрома.

Изучение современной педагогической практики показывает, что, 

с одной стороны, работа с обучающимися с ОВЗ дает педагогам воз-

можность овладения новыми компетенциями: личностной готовно-

стью (установка на толерантное взаимодействие, принятие ребенка 

с ОВЗ), мотивационной готовностью (желание взаимодействовать с 

ребенком с ОВЗ), коммуникативной готовностью (овладение необ-

ходимыми специфическими навыками общения), повышения уров-

ня педагогического мастерства7. 

6 Выгорание и профессионализация : Научное издание / под ред. В.В. Лукьянова, А.Б. Леоно-

вой, А.А. Обознова, А.С. Чернышева, Н.Е. Водопьяновой. Курск : Курский государственный 

университет, 2013. 440 с.
7 Кетриш Е.В. Готовность педагога к работе в условиях инклюзивного образования : моно-

графия / Е.В. Кетриш. Екатеринбург : РГППУ, 2018. 120 с.
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С другой стороны, далеко не всем педагогам легко включаться в 

инклюзивную образовательную среду, — реализация такой деятель-

ности может угрожать их психическому здоровью. Педагоги, работа-

ющие с обучающимися с ОВЗ, в своей профессиональной деятельно-

сти сталкиваются с ещё большим набором стрессогенных факторов, 

учитывая личностные, поведенческие и психофизиологические осо-

бенности детей с ОВЗ, а также своеобразие детско-родительских от-

ношений в семьях, воспитывающих таких детей.

Особенно сложно устроены межсубъектные отношения в систе-

ме образования лиц с ОВЗ. Нередко родители «заказывают» такой ва-

риант обучения своих детей, который считают «наиболее правиль-

ным» вопреки мнению специалистов, диагнозу врачей, реальному 

уровню развития ребенка8. Шведский психолог Гурли Фюр в своей 

работе «Запрещенное горе» утверждает, что родители долгое время 

продолжают ориентироваться на возможности «ребёнка своей меч-

ты», которого они потеряли в момент появления в их семье ребенка 

с ОВЗ, но от которого они не в силах отказаться, чтобы не травмиро-

вать свою психику и не считать себя «неудачниками»9. Гораздо слож-

нее рассматривать обучающихся с ОВЗ как управляемую подсистему, 

так как во многих случаях (при умственной отсталости, расстройствах 

аутистического спектра, сложных формах нарушений опорно-двига-

тельного аппарата) возникает вопрос о полноценности субъектности 

обучающихся, а дети, при этом, нуждаются в большей степени в ре-

абилитации, сопровождении, присмотре и уходе. В этом случае в ка-

честве управляемой подсистемы будут выступать родители, и именно 

их необходимо будет обучать, мотивировать, поддерживать, консуль-

тировать и помогать им обретать и достигать цели в обучении и кор-

рекции нарушений их детей. Вообще роль родителей как субъекта пе-

дагогического менеджмента в случае обучения детей с ОВЗ является 

уникальной. В некоторых случаях, например, при обучении на дому 

или в условиях медицинской организации родитель выступает в ро-

8 Иванов, Д. В. Специфика реализации основных управленческих функций в образова-

тельных организациях, реализующих АООП для детей с ограниченными возможностями 

здоровья / Д.В. Иванов, В.В. Лукьянов, Е.В. Леонова // Фундаментальные и прикладные 

проблемы начального общего образования : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием (г. Елец, 24–25 октября 2019 г.). Елец : Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина, 2019. С. 18-24. 
9 Фюр Г. «Запрещенное» горе». Минск : БелАПДИиМИ, 2008. 84 с.
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ли основного менеджера образовательного процесса своего ребён-

ка. В этом случае важными являются вопросы образования роди-

телей, их психологического консультирования и сопровождения. 

Не менее важными являются вопросы формирования сообществ 

и общественных объединений из родителей детей с ОВЗ. В совре-

менной парадигме субъект-субъектного взаимодействия в обра-

зовательной среде становится очевидным существенное влияние 

психологического здоровья педагогов как на психологическое бла-

гополучие обучающихся, так и на результаты образовательного 

процесса.

«Современный учитель должен…. хорошо уметь работать со стрес-

совыми ситуациями, его нужно обучать технологиям — как снимать 

стресс, уметь работать с конфликтами»10. В профессиональном стан-

дарте педагога прямо указано, что к необходимым умениям относится 

«Владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, 

их профилактики и разрешения». Главный рабочий инструмент педа-

гога — это его психика. По аналогии с определением психотерапии, 

как лечении психики через психику, можно утверждать, что работа 

педагога — это работа с психикой обучающегося посредством психи-

ки педагога (работа с психикой через психику). В рамках професси-

ональной педагогической деятельности должна быть предусмотрена 

обязательная «санация психики» — периодическая «чистка рабо-

чего инструмента». Педагогам должна быть предоставлена возмож-

ность системного психологического сопровождения, направленного 

на поддержание адаптивного уровня стрессоустойчивости личности 

в процессе выполнения ими профессиональной деятельности, что, в 

конечном итоге, должно повысить её эффективность. Психологиче-

ская устойчивость педагога позволяет минимизировать негативные 

профессиогенные влияния, оставаясь в оптимальном психическом 

и физиологическом состоянии, успешно выполнять профессиональ-

ную деятельность11. С нашей точки зрения, необходим системный 

подход к формированию психологической устойчивости педагогов — 

10 Коршунова О.А. Александр Сергеевич Огнёв: «Главный инструмент педагога — его соб-

ственная личность» // Российский Новый университет. 2022. 25 мая. 
11 Уварина Н.В., Савченков А.В. Эмоциональная устойчивость как важнейший компонент 

профессиональной устойчивости педагога // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2019. Т. 11. № 2. 36–46.
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как в процессе обучения студентов педагогических специально-

стей, так и на этапе профессиональной переподготовки специа-

листов-практиков. Существует насущный запрос педагогической 

практики в эффективных методиках формирования стрессоустой-

чивости личности педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, 

в процессе профессиональной деятельности как фактора её эффек-

тивности.

Важной задачей является проведение исследований на большой 

выборке педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, различных 

образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, 

среднего профессионального и высшего образования) с целью ком-

плексной оценки степени выраженности синдрома выгорания в за-

висимости от социально-психологических и личностных особенно-

стей испытуемых. В результате исследования могут быть получены 

новые данные о системных механизмах развития синдрома выгора-

ния у педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, о роли различ-

ных социально-психологических факторов в его формировании, а 

также разработана практическая методика по формированию стрес-

соустойчивости у данного контингента специалистов (в том числе 

коррекции и профилактике синдрома выгорания) и показана её эф-

фективность. 

В качестве практических рекомендаций могут быть предложены 

следующие мероприятия на различных этапах профессионализации 

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ:

1. разработка и внедрение учебного курса «Методика фор-

мирования и развития стрессоустойчивости педагогов, работа-

ющих с обучающимися с ОВЗ» для студентов педагогических 

профилей;

2. введение курса повышения квалификации «Стрессоустойчи-

вость современного педагога: способы профилактики и психокор-

рекции синдрома выгорания» для педагогов-практиков, работающих 

с обучающимися с ОВЗ, различных образовательных организаций 

(дошкольных, общеобразовательных, среднего профессионального и 

высшего образования);

3. внедрение профессиональной супервизии педагогических ра-

ботников;
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4. создание информационного интернет-ресурса — «Как «не сго-

реть» на работе» — для осуществления просветительской деятельно-

сти с педагогическими работниками с целью профилактики синдро-

ма выгорания и повышения стрессоустойчивости.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению возможностей социологиче-

ских методов изучения новой модели информационного поведения молодежи, на-

званного автором «Пожиратели фейков». Дана историческая ретроспектива 

термина «Троянский конь» как технологии манипуляции и одноименной совре-

менной военной стратегии США, направленной против России и Китая. Сдела-

на попытка осуществить социологический анализ содержания информационной 

войны в векторе цивилизационной компаративистики. Были условно выделены 

три глобальные исторические эпохи в развитии человеческой цивилизации: Пре-

модерн, Модерн, Постмодерн. Рассмотрено содержание войны: какими идеями, 

силами и средствами достигались победы. Определена роль информационной во-

йны в разные эпохи. Продемонстрирована процедура параметризации понятия 

«Пожиратели фейков». Перевод качественной категории в количественные по-

зволит разработать машинное обучение для распознавания фейков.

Ключевые слова: квантификация качественных категорий, «пожиратель фей-

ков», манипуляция, информационная война, машинное обучение, разметка текстов.
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Annotation. The article is devoted to the consideration of the possibilities of 

sociological methods for studying a new model of youth information behavior, called 

by the author «Devourers of fakes». The historical retrospective of the term «Trojan 

horse» and the US military strategy of the same name directed against Russia and 

China is given. The methods of civilizational comparative studies show the features of 

the modern information war. An attempt is made to carry out a sociological analysis 

of the content of the information war in the vector of civilizational comparative 

studies. Three global historical epochs in the development of human civilization were 

conditionally identified: Premodern, Modern, Postmodern. The content of the war is 

considered: what ideas, forces and means achieved victory. The role of the information 

war in different eras is determined. The procedure of parameterization of the concept 

«Devourers of fakes» is demonstrated. The translation of a qualitative category into 

Keywords: quantification of qualitative categories, «devourers of fakes», 

manipulation, information war, machine learning, operationalization of social 

concepts.

Актуальность

Фокус субъективного восприятия молодежью новостных инфор-

мационных потоков, различных социальных явлений современной 

объективной реальности, часто в негативном ключе, приобретает в 

современной непростой ситуации всё большую значимость. Инфор-

мационная война вошла в нашу жизнь и анализ новостей в векторе 

фейк/правда стал частью нашей повседневности. Молодежь, можно 

сказать, живет в цифровом мире, и этот мир для многих и есть реаль-

ность. Потоки фейковой цифровой информации направлены на де-

зинформацию, на дезориентацию ценностных и социальных ориен-

тиров, прежде всего молодежи в векторе постмодерна, в том числе на 

подмену традиционных социокультурных ценностей и размывание 

культурного кода.

Проблема

Каким образом квантифицировать качественную категорию — 

уровень критичности/некритичности субъективного восприя-

тия информации, эффективности фейков? И как перевести эту ка-

чественную категорию в цифровые показатели, понятные ком-

пьютеру? Как обучить машину распознавать и выделять «фейки» 

в СМИ? И далее, как «нейтрализовывать» фейки в молодежном 

социуме? 
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Дискуссия

В последние месяцы активизировались социологические исследо-

вания на тему информационной войны, манипуляций, фальсифика-

ции информации в интернете, дискредитации нравственных ориен-

тиров молодежи, идей патриотизма. Крупнейшие социологические 

институты проводят опросы общественного мнения.

Ф ейки настолько заполонили информационное пространство, 

что был принят закон о фейковых СМИ. Левада-центр провел ис-

следование отношения россиян к принятому закону о «фейковых 

новостях» в СМИ, доверии к информации в контексте конфликта 

с Украиной1. Исследование показало, что большинство россиян 

поддерживают принятие закона о криминализации распростране-

ния «фейков» (79%), а государственные СМИ остаются источни-

ком информации с наивысшим доверием. При этом указано, что ме-

нее трети респондентов (31%) полностью доверяют государственным 

источникам информации. На уровень доверия влияют возраст и по-

литические взгляды. 

Практика

Попытаемся осуществить социологический анализ содержания 

информационной войны в векторе цивилизационной компаративи-

стики. Условно выделим три глобальные исторические эпохи в разви-

тии человеческой цивилизации: Премодерн, Модерн, Постмодерн. 

Каково было содержание войны, какими идеями, силами и средства-

ми достигались победы и какова роль информационной войны в раз-

ные эпохи. 

Премодерн

Условно включаем в это понятие основные периоды цивилиза-

ционного развития человечества (Каменный век, Бронзовый век,

Железный век, Античность, Средние века, эпоха Возрождения, эпоха 

Великих географических открытий) до «эпохи Просвещения», «Пер-

вой технической революции», до применения машин в производстве, 

до XVIII-XIX вв. Во все эти эпохи доминировала религия, вера, тра-

диция.

1 Восприятие новостной информации среди россиян   // Левада Центр. 2022. 16 агуста.
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Исход войн определялся количеством солдат, мастерством полко-

водцев, человеческим фактором. Чем больше по количеству была ар-

мия и чем более были физически подготовлены её воины — тем боль-

ше было шансов на успех. По неофициальным данным некоторых 

источников только 5% успеха в тот период зависело от военной хи-

трости, дезинформации, пропаганды. 95% успеха зависело от войны 

боевых единиц. 

Примером военной хитрости в эпоху античности может служить 

знаменитый Троянский конь. (Троянская война, 8-9 век до Н.Э. —

война между греками и троянцами — сухопутной цивилизацией Ма-

лой Азии). Огромную деревянную статую Троянского коня с тай-

ником для воинов использовали греки, чтобы хитростью попасть в 

осажденный город Трою и выиграть войну после их неудачной по-

пытки достичь победы в открытой схватке с данайцами. «Троянский 

конь», построенный по совету богини Афины, был военной хитро-

стью греков. Результатом удачного применения этой стратегии яви-

лась победа греков в войне и полное физическое уничтожение Трои — 

её истории, культуры, всего населения. Троя исчезла и осталась лишь 

в памяти человечества, благодаря фрагментам сюжетов «Илиады» Го-

мера и «Энеиды» Вергилия.

Суть военной хитрости заключалась в том, что греки демонстра-

тивно сожгли свой лагерь, ушли на кораблях в море и скрылись из 

вида (чем продемонстрировали свое поражение в войне). А в каче-

стве подарка победителям-троянцам, оставили на берегу «Троянско-

го коня». Греческие воины ночью вышли из коня, открыли городские 

ворота и дали сигнал своим кораблям на десантирование. В плане 

военной стратегии «Троянский конь» есть элемент инфраструкту-

ры войны (А. Владимиров)2, который заранее готовится агрессором 

и затем вводится (внедряется, вносится, инкорпорируется) на про-

странства (территорию) и в национальное тело государства-жертвы. 

Позднее, термин «Троянский конь» стал обозначать любой трюк или 

уловку, заставляющую привлечь врага в засаду. 

«Троянский конь»3 — название типа манипуляции сознанием, 

описанного С.Г. Кара-Мурзой и С. Семеновым. Суть ее заключается в 

2 Владимиров А. Доклад «Американский «Троянский конь» в парадигме общей теории
войны» // Школа здравого смысла им. А.Н. Назаревского. 2019. 15 марта.

3 Кара-Мурза С.Г., Смирнов С.С. Манипуляция сознанием-2 / под редакцией Е.Ю. Бузева. 
Москва : Эксмо, 2015. 528 с.
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фрагментировании и постепенном внедрении необходимой манипу-

лятору информационной установки между или вперемешку с инфор-

мацией нейтральной, объективной или не являющейся частью мани-

пуляции4.

Троян есть и в цифровом мире. Это вредоносная компьютерная 

программа, которая маскируясь, стремится обмануть пользователя и 

заставить его «открыть двери», загрузить и выполнить вредоносную 

программу на своем устройстве.

Модерн

Условно включаем исторический период с конца XIX в. до середи-

ны XIX в. В это время происходят Первая, Вторая и Третья научно-тех-

нические революции. 1914 год — конец «Нового времени». Модерн во 

всём выстраивался на отрицании традиционных ценностей: в морали, 

нравственности, культуре, искусстве, политике, общественной жиз-

ни, в отнесении к ценности иных феноменов, в повседневной жизни. 

Во многих сферах жизни господствует материализм, модерн во всем 

конструирует индустриальные подходы, в том числе и к войне.

Исход войны зависел от техники, от уровня индустриализации го-

сударства. Победа определялась уже не количеством солдат, а каче-

ством вооружения, развитием техники.

По неофициальным данным некоторых источников 80% успеха 

в двадцатом веке зависело от войны систем, войны боевых единиц. 

И уже 20% успеха зависело от ненасильственных методов — агитации 

и пропаганды. 

Постмодерн

Среди важных для темы исследования отмечаем такие параме-

тры, как четвертая научно-техническая революция, цифровиза-

ция, биотехнологии, автоматизация традиционных производств 

с использованием современных интеллектуальных технологий; 

крупномасштабная межмашинная коммуникация (М2М) и интернет 

вещей (IoT).

Постмодерн изменил суть ведения войны, сформировав сете-

вое пространство, сетевые модели социальных взаимодействий. 

4 Там же
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Основным инструментарием ведения войны становятся сети, «мяг-

кая сила», стратегии непрямых действий. Информационная война 

выходит на первый план. Главным пространством ведения войн ста-

новится виртуальность. Численность армий, как и количество и ка-

чество вооружения, уже не определяют успех. О реальных успехах или 

поражениях точно информирована относительно не очень большая 

часть населения. О ходе войн большинство людей узнают из телеви-

зора, Интернет-новостей, сайтов блогеров.

Виртуальная агрессия и цифровая война коллективного Запада 

значимо уменьшили влияние России и на постсоветском простран-

стве и в мире. Некоторые регионы исторически сложившегося циви-

лизационного влияния России сменили вектор притяжения на запад-

ный. Они объединяются в пользу Запада, против России. 

По данным некоторых источников успех в гибридных войнах нача-

ла XXI века на 40% зависел от военных столкновений боевых единиц. 

И 60% успеха определяло воздействие на принятие решений. 

А сегодня, в когнитивной войне, по данным некоторых источников, 

только 15% успеха зависит от войны боевых единиц и 85% успеха опре-

деляют ненасильственные методы воздействия на менталитет людей.

Так, в начале 2019 года «Троянским конём» назвали конкретную 

военную стратегию Пентагона по захвату нашей страны и Китая. 

В ряде публикаций 2019 гг. по обе стороны океана обсуждалась эта 

новая стратегия5. О «Троянском коне» в Брукингском исследователь-

ском институте в Вашингтоне докладывал генерал армии, началь-

ник штаба ВВС США (US AIR FORCE) Дэвид Голдфайн. Он в докла-

де публично огласил планы по действиям американской армии на 

чужой территории посредством скрытного проникновения, «как че-

рез дырки в швейцарском сыре», по организации в том числе «пятой 

колонны», различных диверсионных мероприятий, о создании вну-

три стран экстремистских или террористических ячеек, примене-

нии технологий «мягкой силы». В нашей стране Начальник Генштаба 

ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов6, в публикациях раскрыл 

суть новой американской стратегии ведения военных действий. 

5 Тактика «троянского коня» против РФ и КНР: как США готовятся к скрытому вторже-
нию // НТВ. 2019. 22 февраля. ;  Скрытый манёвр: США рассказали, как захватят Россию и 
Китай  / Вежливые люди. Информационна-новостной канал. 2019  25 февраля. 

6 Мисник Л. «Троянский конь» по-американски: новая стратегия США. Генштаб РФ разо-

брался с новой стратегией США «Троянский конь» // Газета.ru. 2019. 02 марта.
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Миф о «Троянском коне», благодаря которому данайцы скрытно про-

никли и захватили Трою, отражает суть «новой» стратегии Пентагона.

Поэтому так важно противодействие информационной войне. 

Сегодня потоки фейковой цифровой информации направлены на 

дезинформацию населения, особенно молодежи. Фейковые ново-

сти не только искажают факты и события в Украине, в нашей стране, 

в Европе и мире. Они направлены на дезориентацию ценностных и 

социальных ориентиров прежде всего молодежи в векторе постмо-

дерна, в том числе на подмену традиционных социокультурных цен-

ностей, на стирание нашего культурного кода.

С точки зрения социологического анализа, фейк есть социаль-

ное действие. Макс Вебер, основоположник понимающей социо-

логии, указал на три основные черты социального действия. Это: 

наличие субъективного смысла и возможного поведения; сознатель-

ная ориентация создателя фейка на отклик других; ожидание опре-

деленного варианта ответа от других. Именно эти признаки роднят 

социальное действие и фейк, как один из вариантов социально-

го действия, и позволяют говорить об их общей природе этих со-

циальных явлений. В этот ряд можно поставить и манипуляции. 

Они все создаются с определенной целью, являются целенаправ-

ленными, просчитываются возможные последствия их действенно-

сти. Так, фейк должен вызывать определенную реакцию у конкрет-

ной аудитории. Социальные действия направлены на изменение 

поведения и отношения других людей, этим же и отличаются фейки. 

Социальные действия, как и фейки, направлены на удовлетворение 

определенных потребностей и установок. Эффективность социаль-

ных действий, как и фейков, зависит от выбора действенных средств 

и способов их осуществления.

Как обучить компьютер распознавать и выделять «фейки»? 

И далее, как «нейтрализовывать» фейки в молодежном социуме?

Одним из вариантов социологического решения проблемы кванти-

фикации качественных категорий и процедур выявления носителей 

определенных моделей информационного поведения — например, 

«Пожирателей фейков», — может служить процедура квантифика-

ции, разработанная автором7. «Пожиратели фейков» — один полюс 

7 Мкртумова И.В. Социологические параметры оценки информационного поведения «По-

жирателей фейков» // Humanities VS Sciences & The knowledge accelerating in modern world: 
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информационного поведения. Другим полюсом является «Антифей-

кер». Это вариант в крайней степени критичного отношения к но-

востям и отсутствия безоговорочного доверия к материалам СМИ. 

Также можно выделить и такие типологические группы социального 

поведения в информационной сфере, как «нейтралы», «аналитики». 

Социальное понятие, названное в исследовательских целях 

«Пожиратель фейков», параметризует идеальную модель макси-

мально некритичного субъективного восприятия информацион-

ных потоков индивидом. «Пожиратель фейков» — субъект, кото-

рый сразу и без сомнений верит всем новостям, воспринимает слова, 

прочитанные в социальных сетях, в Интернет-новостях или произ-

несенные в YouTube, с экрана телевизора, — как истину в послед-

ней инстанции. Идеальная модель нужна для исследовательских за-

дач сравнения с реальными моделями информационного поведения

индивидов. 

 Квантификация включает несколько процедур, в том чис-

ле выделение индикаторов — однозначно интерпретируемых по-

казателей, указывающих на наличие или отсутствие признака. 

Двоичный код — основа квантификации. Далее конструируется мате-

матическая модель признака «Пожиратель фейков», процедуры ана-

лиза информации, сравнения идеальной модели с реальными моде-

лями информационного поведения и т.д., которые могут позволить 

обучить машину выделять в потоках цифровой информации иско-

мый признак.

Предлагаемая модель квантификации качественной категории 

«Пожиратель фейков» представляет широкие эвристические возмож-

ности для формализации разметки текстов в интересах решения ак-

туальных, в современной ситуации, задач машинного обучения, вы-

явления показателей поляризации информационного поля в векторе 

информационной безопасности. 
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Аннотация. Цель данного исследования — рассмотреть российский опыт 

кластеризации высшего образования, показать роль кластеров в развитии об-

разования в России. Кластеризация вузов способствует созданию совокупных 

инновационных образовательных продуктов и ценностей, которые повышают 

конкурентоспособность субъектов кластера. Отмечается положительный 

опыт кластеризации (clustering) образовательной сферы в российских вузах. 

Дается анализ основных преимуществ объединения образовательных учрежде-

ний и организаций в кластеры. Накопленный российский и зарубежный опыт 

кластеризации можно использовать на современном этапе. Приводятся аргу-

менты в пользу применения кластеров при реализации научно-образовательной 

стратегии Российского университета транспорта (МИИТ), который реали-

зует проект многофункционального технологического кластера «Образцово», 

а также инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ име-

ни М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Вопросы кластеризации сферы образо-

вания в России требуют комплексного участия учебных заведений, бизнеса и 

государственных органов.

Ключевые слова: кластер, кластеризация, образовательный кластер, об-

разовательные технологии, модель ромба, инновации в образовании.
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Annotation. The purpose of this study is to examine the Russian experience of 

clustering higher education, to show the role of clusters in the development of education 

in Russia. Clustering of universities contributes to the creation of aggregate innovative 
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educational products and values that increase the competitiveness of cluster entities. 

The positive experience of clustering of the educational sphere in Russian universities 

is noted. The analysis of the main advantages of combining educational institutions 

and organizations into clusters is given. The accumulated Russian and foreign 

experience of clustering can be used at the present stage. Arguments are given in favor 

of the use of clusters in the implementation of the scientific and educational strategy 

of the Russian University of Transport (MIIT), which implements the project of the 

multifunctional technological cluster «Obraztsovo», as well as the innovative scientific 

and technological center (INTC) Lomonosov Moscow State University «Vorobyovy 

Gory». The issues of clustering of education in Russia require the comprehensive 

participation of educational institutions, business and government agencies.

Keywords: cluster, clustering, educational cluster, educational technologies, 

rhombus model, innovations in education.

Введение. Сегодня высшие учебные заведения находятся в поис-

ке ресурсов и критериев повышения качества образования, модерни-

зации содержания образовательного процесса, разработки новых об-

разовательных технологий и техник, способов и средств, методов и 

методик обучения и воспитания, роста конкурентоспособности обра-

зовательных учреждений. Трендом развития современного мирово-

го высшего образования является конкуренция не отдельных вузов, 

а образовательных кластеров, которые объединяют и консолидиру-

ют вокруг университетов, как ядра кластера, усилия образовательных 

учреждений разного уровня — НПО-СПО-ВО-ДПО для создания и 

продвижения инновационных научно-образовательных продуктов и 

ценностей, обеспечивая кластеру конкурентные преимущества.

 Образовательный кластер — это профессиональные, образователь-

ные, научно-исследовательские учреждения, организации, созданные с 

участием заинтересованных органов власти и управления для получе-

ния новых конкурентных инновационных образовательных продуктов и 

ценностей1. Такой кластер подразумевает объединение образователь-

ных учреждений разного типа, форм и уровней вокруг интеллекту-

ального центра, научно-образовательного ядра кластера — головно-

го вуза. Помимо этого подразумевается совместное использование 

ресурсов, а также результатов образовательной, научно-исследова-

1 Крайнов Г.Н. Использование кластерного подхода в развитии транспортного образования в 

России // ПОИСК: Политика, Обществоведение, Искусство, Социология, Культура. 2022. 

№ 1 (90). С. 36–44.



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г. 239

Исторические науки

тельской и профессиональной деятельности для повышения качества 

образования и результативности работы образовательных учрежде-

ний, усиливающих свои конкурентные преимущества.

Идею кластера, как концепцию индустриальной локализации, 

выдвинул в конце XIX в. известный экономист Альфред Маршалл. 

Он, на основе анализа текстильной и гончарной промышленности 

Великобритании конца XIX в., сделал вывод, что успех их развития 

зависит от развития локализованной концентрации промышленной 

специализации с наличием необходимых ресурсов, рынков сбыта и 

др. Концепция индустриальной локализации А. Маршалла получила 

развитие в 1970-е годы в работах испанского экономиста Х.Р. Ласу-

эна, который доказывал преимущества территориально-отраслевой 

локализации предприятий и организаций2.

По сути в СССР в советский период существовали террито-

риально-отраслевые локализации предприятий и организаций: 

научно-производственные объединения и комплексы, терри-

ториально-производственная кооперация и производственно-тер-

риториальные комплексы. Этот опыт необходимо учитывать при ис-

пользовании кластерного подхода сегодня3. 

В 1990-х гг. кластерную концепцию, как эффективную форму до-

стижения конкурентных преимуществ предприятий и отраслей, из-

ложил профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер в таких ра-

ботах: «Международная конкуренция: конкурентные преимущества 

стран» (1990 г.), «Кластеры и конкурентоспособность новой эконо-

мики» (1998 г.), «Местоположение, конкуренция и экономическое 

развитие: местные кластеры в глобальной экономике» (1998 г.) и др. 

Он дал такое определение термина: «кластеры» — это «группы гео-

графически соседствующих взаимосвязанных компаний и связан-

ных с ними организаций, действующих в определенной сфере и ха-

рактеризующихся общностью деятельности, взаимодополняемостью 

(поставщиков услуг и соответствующих институтов)». Для анализа 

2 Ласуэн Х.Р. Урбанизация и экономическое развитие: временное взаимодействие между 

географическими и отраслевыми кластерами / Х.Р. Ласуэн ; пер. с англ. В.Н. Украинско-

го // Пространственная экономика. 2010. № 1. С. 68–104.
3 Крайнов Г.Н. «Догоняющая модернизация» России: прошлое и настоящее // Обществен-

ные науки и современность. 2021. № 2. C. 79–89. DOI: 10.31857/S086904990014924-8; 

Krainov, G., Panov, F., Zubkov, S. (2021) Challenges of digitalization for higher education 

in Russia // SHS Web of Conferences. № 103. P. 201. DOI: 10.1051/shsconf/202110302011
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конкурентных преимуществ и оценки факторов успешного развития 

кластеров, М. Портер предложил модель «ромба» «даймонд», где все 

факторы, способствующие успешному развитию кластеров, были вы-

делены в четыре группы:

1) ресурсные факторы: людские ресурсы, физические ресурсы, ре-

сурс знаний, денежные ресурсы, необходимая инфраструктура для 

функционирования кластера, учебных заведений (материально-тех-

ническое, финансовое, учебно-методическое, профессорско-препо-

давательское обеспечение и др.); 

2) факторы спроса, т.е. востребованность образовательных инно-

вационных продуктов и ценностей кластера (выпускников вуза, науч-

ных разработок и др.). Спрос создает конкуренцию, дает стимул для 

инновационного развития;

3) родственные и поддерживающие отрасли, т.е. наличие родствен-

ных и поддерживающих отраслей (предприятий, организаций, уч-

реждений), которые позволят снизить издержки (например, эконо-

мия на транспортных и логистических расходах), информационное 

сопровождение и др.

4) стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, т.е. образователь-

ный кластер должен иметь четкий бизнес-план, стратегическую цель, 

соответствующую структуру, конкурировать на основе инновацион-

ных уникальных стратегий4.

Теоретические вопросы кластерного подхода проанализированы 

также такими известными исследователями, как Э. Бергман, О. Ви-

льямс, Р. Коуз, Й. Шумпетер, Ф. Хайек и др. Исследователи отме-

чают инновационную ориентированность кластеров для создания и 

продвижения инновационных научно-образовательных продуктов и 

ценностей, достижения конкурентных преимуществ кластера.

Проблемы развития образовательных кластеров стали предметом 

исследования и отечественных ученых: Н.М. Большакова, В.П. Бур-

дакова, В.В. Давыдова, Е.С. Куценко, Д.Ю. Лапыгина, А.В. Смирно-

ва и др. Интерес представляет статья Г.Н. Крайнова по использова-

4 Porter, M. (1998) Clusters and Competition: New Agendas for Companies, Journments and 

Institutions / M. Porter // On Competition. Boston : Harvard Business School, 295 р. ; Krainov, 

G.N., Rudneva S.E., Fedyakin, A.V. (2021). International Labor Organization and the Future of 

the World of Work // European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. Social and Cultural 

Transformations in The Context of Modern Globalism. vol 117. p. 879–885. DOI: 10.15405/

epsbs.2021.11.118. URL:https://www.researchgate.net/publication/356614450
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нию кластерного подхода в развитии транспортного образования в 

России. По мнению автора, образовательный кластер здесь объеди-

няет группу учебных заведений разного уровня, локализованных на 

данной территории, предоставляющих в качестве конечного продук-

та образовательную услугу или инновационную научную разработку, 

подготовку высококвалифицированных специалистов с высокими 

морально-нравственными, гражданскими ценностями для предпри-

ятий, организаций5.

В мире сегодня накоплен положительный опыт кластеризации си-

стемы образования. Этот опыт можно использовать и в России при 

создании кластерных сетей, и в интеграции образования, науки и 

производства. Несмотря на то, что кластеризация образования нача-

лась в России в 2006 г., сегодня, по данным Европейской кластерной 

обсерватории, индекс кластеризации сферы образования в России по 

сравнению со странами ЕС сегодня является низким6.

В данной статье мы попытаемся проанализировать российский 

опыт кластеризации образования. Методологической основой ста-

тьи стали научные положения теории инновационной экономи-

ки, теории непрерывного и открытого образования, системный под-

ход к развитию кластерных процессов в сфере высшего образования. 

Статья опирается на труды отечественных и зарубежных исследова-

телей по проблемам создания и функционирования образовательных 

кластеров. Теоретические положения и выводы исследования осно-

ваны на общенаучных и специальных методичных подходах: систем-

ном, культурологическом, цивилизационном, кластерном и др.

Результаты исследования. В России кластерный подход на совре-

менном этапе определяется Стратегией инновационного развития 

России до 2030 г. и Стратегией пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 г. 

Одним из ярких примеров кластеризации в системе образования 

на федеральном уровне является многофункциональный технологи-

ческий кластер «Образцово», который будет построен к 2026 г. на ба-

зе Российского университета транспорта (МИИТ) площадью около

5 Крайнов Г.Н. Использование кластерного подхода в развитии транспортного образования в 

России // ПОИСК: Политика, Обществоведение, Искусство, Социология, Культура. 2022. 

№ 1 (90). С. 36–44.
6 European Observatory for Clusters and Industrial Change. Cluster programmes in Europe and 

beyond. URL: https://clustercollaboration.eu/eu-cluster-partnerships (дата обращения 26.01.2023)
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100 тыс. квадратных метров. На его создание из федерального бюд-

жета будет направлено около 30 миллиардов рублей. В состав кла-

стера войдут: Национальный центр цифрового инжиниринга, про-

тотипирования, испытаний и сертификации интеллектуальных 

транспортных систем, комплекс научно-испытательных лаборато-

рий, технопарк, Национальная библиотека транспорта, конгресс-

но-выставочный комплекс, музей и студенческие общежития. 

На базе центра студенты смогут обучаться по новым программам, 

ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной 

системе.

В числе приоритетных направлений деятельности кластера «Об-

разцово» — разработка новейших инженерно-технических решений 

и инновационных продуктов в области транспорта, а также разработ-

ка интеллектуальных транспортных систем с использованием цифро-

вых технологий на всех этапах их жизненного цикла.

Целью деятельности кластера «Образцово» является обеспечение 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженер-

но-транспортных кадров с учетом актуальных и перспективных по-

требностей рынков труда, обусловленных задачами технологической 

модернизации и инновационного развития транспортного комплек-

са России. Кластер будет способствовать созданию системы распро-

странения новых знаний и технологий в сфере инженерно-транс-

портного образования, науки и производства, стимулировать 

создание инновационного образовательного продукта и ценностей в 

транспортной отрасли России7.

Другим примером кластеризации является строительство инно-

вационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воро-

бьевы горы», где на площадке в 17,5 га разместятся 9 инновацион-

ных многофункциональных кластеров общей площадью 440 тысяч 

квадратных метров. 24 января 2023 г. при участии Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина и мэра г. Москвы С.С. Собянина 

был введен в строй флагманский кластер «Ломоносов», где создают-

ся: офисы высокотехнологичных компаний, научные лаборатории, 

центры сертификации и испытаний, цифровых адаптивных техноло-

гий и центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

7 Этапы строительства Многофункционального технологического кластера «Образцово» // 

Инженер транспорта. 2022. № 3. С. 20–21.
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работ для осуществления научно-технологической и практической 

внедренческой деятельности.

Для инновационных предприятий резидентов ИНТЦ «Воробье-

вы горы» создадут максимально благоприятный режим налогообло-

жения и регулирования. Проекты компаний в течение 10 лет не бу-

дут облагаться налогами, в том числе на имущество, прибыль и НДС 

(при годовой выручке до одного миллиарда рублей). Страховые взно-

сы в государственные внебюджетные фонды будут снижены до 14%. 

Для привлечения иностранных работников не потребуется отдельно-

го разрешения8.

Сегодня в развитии образовательных кластеров ключевую роль 

играют сильные вузы. Кроме МГУ имени М.В. Ломоносова, Рос-

сийского университета транспорта в качестве примеров кластерно-

го развития также можно назвать: Национальный исследовательский 

«Томский государственный университет», Московский физико-тех-

нический университет, Самарский аэрокосмический университет, 

Международный университет «Дубна» и др. Инновационные класте-

ры способствуют: 1) реализации образовательных программ по при-

оритетным для участников кластера направлениям подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров, прежде всего 

инженерных; 2) проведению прикладных исследований совместно 

с бизнесом; 3) совместному использованию инновационной инфра-

структуры вузов9. 

Заключение. Таким образом, международный и российский опыт 

показывает, что кластерный подход в развитии инновационного об-

разования является сегодня актуальным и востребованным. Кла-

стеры становятся организационной формой консолидации усилий 

образовательных учреждений, направленных на достижение сво-

их конкурентных преимуществ и продвижение инновационных на-

учно-образовательных продуктов и ценностей. Примеры реализа-

ции научно-образовательного кластера «Образцово» (Российский 

университет транспорта), флагманского кластера «Ломоносов» ин-

новационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Во-

8 Московский инновационный кластер // URL: https://i.moscow/lomonosov_cluster (дата 

обращения 7.02.2023) 
9 Кластеризация в современном образовании: методология и практика / Н.М. Большаков, 

В.В. Жиделева, Л.А. Гурьева, Е.А. Рауш. Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2016. 200 с.
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робьевы горы» стимулируют процессы кластеризации в инновацион-

но-образовательной сфере. В развитии образовательных кластеров в 

России также активно участвуют такие крупные вузы как Националь-

ный исследовательский «Томский государственный университет», 

Московский физико-технический университет, Самарский аэрокос-

мический университет, Международный университет «Дубна» и др.

Вопросы кластеризации сферы образования в России требу-

ют комплексного участия как самих учебных заведений, так и биз-

нес-структур, государственных органов.
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Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития  современно-

го образования в России. В начале XXI в. в условиях постиндустриального об-

щества обучение в высшей школе стало массовым. Современное образование 

является базой для развития экономики, технологий, социальной сферы. От-

мечается, что подавляющее большинство современных образовательных си-

стем ориентируются на воспроизводство и стабилизацию. Выделяются две 

модели образования. Показано, что в соответствии с первой моделью, специа-

листа готовят, исходя из конкретных знаний и навыков, к профессиональному 

решению однотипных задач. Такой вид обучения репродуктивен по своей сути. 

Знания и способы действия передаются преподавателем обучающимся в го-

товом виде, предназначены для воспроизводящего усвоения. Преподаватель 

является инициативным действующим лицом в учебном процессе, учащим-

ся отводится пассивно-воспринимающая задача. Согласно второму методу, 

специалист способен ставить и решать принципиально новые задачи, совер-

шенствуя круг своих знаний и опыта. Первый метод нацелен на образова-

ние-просвещение, второй — на образование-воспитание, акцентируя внимание 

на способе получения знаний. Современные методы образования направлены на 

формирования навыка умения учиться в течение всей жизни.

Ключевые слова: с овременное образование в России, воспитание молодёжи, 

образовательные системы, российские вузы, российская наука, высшее образо-

вание, государственная политика в сфере образования.
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Annotation. The article discusses the trends in the development of modern education 
in Russia. At the beginning of the XXI century. in the conditions of post-industrial 
society, higher education became widespread. Modern education is the basis for the 
development of the economy, technology, and the social sphere. It is noted that the 
vast majority of modern educational systems focus on reproduction and stabilization. 
Two models of education are distinguished. It is shown that in accordance with the first 
model, a specialist is trained, based on specific knowledge and skills, to professionally 
solve the same type of tasks. This kind of training is inherently reproductive. Knowledge 
and methods of action are transmitted by the teacher to the students in a ready-made 
form, designed for reproducing assimilation. The teacher is an initiative actor in the 
educational process, students are assigned a passive-perceiving task. According to 
the second method, the specialist is able to set and solve fundamentally new tasks, 
improving the range of his knowledge and experience. The first method is aimed at 
education-enlightenment, the second — at education-upbringing, focusing on the 
method of obtaining knowledge. Modern methods of education are aimed at forming 
the skill of the ability to learn throughout life.

Keywords: modern education in Russia, youth education, educational systems, Russian 
universities, Russian science, higher education, state policy in the field of education.

В   начале XXI века, в условиях постиндустриального общества, об-

учение в высшей школе стало массовым. Современное образование 

является базой для развития экономики, технологий, социальной 

сферы. По давляющее большинство современных образовательных 

систем ориентируются на воспроизводство и стабилизацию.

Вы деляются две модели образования. В  соответствии с первой мо-

делью, специалиста готовят, исходя из конкретных знаний и навы-

ков, к профессиональному решению однотипных задач. Такой вид 

обучения репродуктивен по своей сути. Знания и способы действия 

передаются преподавателем обучающимся в готовом виде, предна-

значены для воспроизводящего усвоения. Преподаватель является 

инициативным действующим лицом в учебном процессе, учащимся 

отводится пассивно-воспринимающая задача. Согласно второму ме-

тоду, специалист способен ставить и решать принципиально новые 

задачи, совершенствуя круг своих знаний и опыта. Первый метод на-

целен на образование-просвещение, второй — на образование-вос-

питание, акцентируя внимание на способе получения знаний. 

Современные методы образования направлены на формирования 

навыка умения учиться в течение всей жизни1.

    1  Клименко А.В., Рогалев  Н.Д. Университеты в современном мире: модели образования, 
организации научных исследований, технологических инноваций. М. : Издательство МЭИ, 
2005. С. 17–18.
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Современная система российского высшего образования отлича-

ется системностью подготовки. Системная подготовка методологи-

чески определяет порядок, траекторию обучения по фундаменталь-

ным областям знаний, продвигаясь по которой студенты от семестра 

к семестру приобретают необходимые знания, складывающиеся в 

стройную систему, необходимую для изучения дисциплин по его бу-

дущей специальности.

В большинстве российских вузов преподаватели участвуют в фор-

мировании содержания дисциплины, из большого количества источ-

ников выбирая самое важное и значимое, которое трансформируется 

затем в стройную систему лекций, практических занятий, лаборатор-

ных работ, облегчая студентам возможность усвоить необходимый 

материал в виде базиса, на который в дальнейшем смогут опираться 

дополнительные разделы с использованием учебников, научной ли-

тературы.

Для российских вузов характерна также связь обучения с научной 

деятельностью, которая, хотя и в сильно сокращенном объеме, в ву-

зах существует. Это стимулирует студентов к творческой деятельно-

сти, что, безусловно, необходимо для специалистов, готовящихся ра-

ботать и жить в условиях экономики, основанной на знаниях.

Если выпускник учебного заведения оказывается невостребован-

ным или неподготовленным к требованиям, предъявляемым ему ра-

ботодателем или социальным окружением, возникает необходи-

мость доучивания, обучения и переучивания в процессе трудовой 

и социальной деятельности. В условиях резкого увеличения объе-

ма информации, информационного бума, очевидна необходимость 

постоянного обновления содержания образования, новой модели об-

разования «научить учиться», т.е. значение модели непрерывного об-

разования постоянно возрастает2.

Система высшего образования также является организацией 

по созданию национальных кадров высшей квалификации, край-

не необходимых для ускоренного развития науки, расширения са-

мовоспроизводства всех уровней образования, особенно выс-

шего, подготовки руководителей высшего звена для экономики, 

государственного, корпоративного управления, здравоохранения, 

социальной сферы и многих других видов социально значимой дея-

2 Там же. С. 18.
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тельности3. Высшее образование в России является важной составля-

ющей социальной реальности и представляет собой генератор науч-

но-кадрового потенциала страны.

Образование является продуктом становления ума, характера, спо-

собностей личности, формируемый обществом с помощью много-

численных институтов, а также собственно процесс, благодаря ко-

торому общество целенаправленно передает новому поколению свое 

культурное наследие — знания, ценности, навыки. Образование фор-

мирует хорошо подготовленных к современной жизни людей. Каждая 

эпоха предъявляет свои требования к хорошо подготовленным людям. 

Главной целью образования и воспитания в XXI  веке некоторые иссле-

дователи считают творческое развитие4. Все образовательные учреж-

дения оказываются, с одной стороны, вынужденными готовить людей 

к жизни и работе в новых условиях, с другой стороны, сами становят-

ся участниками напряженной рыночной гонки, вынуждены жить по 

правилам рынка образования. Такая ситуация порождает новые про-

фессии, области деятельности. Постепенно рутинная работа будет все 

больше передаваться роботам и автоматам, человеку все чаще придется 

решать творческие задачи программирования оборудования на выпуск 

другого изделия, совершенствования автоматов, роботов. Всё меньшая 

часть населения будет занята в сфере материального производства, всё 

больше людей будут задействованы в здравоохранении, образовании, 

обслуживании населения. Людям придется неоднократно менять свою 

специализацию, поскольку профессии будут меняться. Потребуются 

люди, способные быстро и эффективно переучиваться, осваивать но-

вое, менять стереотипы поведения. Для того чтобы люди работали эф-

фективно, они должны заниматься любимым делом. Образовательный 

процесс должен давать возможность каждому найти то, что ему нра-

вится, найти свое призвание.

Основные принципы госу дарственной политики в сфере образо-

вания предусматривают свободу выбора получения образования со-

гласно склонностям и потребностям человека, создание условий 

для самореализации каждого человека, свободное развитие его спо-

собностей, включая предоставление права выбора форм получения 

3 Ракитов А.И. Реальность и наука  // Науковедческие исследования, 2014 : сборник научных 

трудов РАН ИНИОН. М., 2014. С. 7.
4  Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Образование в XXI в.: проблемы, перспективы, решения // Науко-

ведческие исследования, 2014 : сборник научных трудов РАН ИНИОН. М., 2014. С. 42–43.
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образования, форм обучения, организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, предоставление педагоги-

ческим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обу-

чения и воспитания5.

Целью системы образования должны быть воспитание6 и подготов-

ка человека, способного найти свое место в быстро меняющемся ми-

ре. Это должен быть человек с широким кругозором, знакомый с исто-

рией развития человечества7, этапами его развития, умеющий читать, 

писать, считать, работать с современными средствами связи и обще-

ния. Это должна быть личность, имеющая собственное мнение по ши-

рокому кругу вопросов, осознающая себя частью мирового сообще-

ства, отдающая себе отчет в том, что вокруг живут такие же личности 

с правами, обязанностями, возможностями. Это должен быть человек, 

имеющий цель в жизни и стремящийся честно ее достичь. Такая цель 

является общей для всех уровней образования, на разных ступенях она 

может дополняться при необходимости специальными терминами.

Система оценивания для всех этапов и стадий обучения, по мне-

нию некоторых исследований, могла бы быть трехуровневой: обуча-

емый соответствует требованиям системы; обучаемый превосходит 

требования системы; обучаемый не дотягивает до требований систе-

мы. В первом случае все благополучно, никаких действий предпри-

нимать не нужно. Во втором случае важно попытаться понять, за счет 

чего это удается и возможно ли за счет этого улучшить систему. Обу-

чаемому можно предложить дополнительные специальные возмож-

ности по его развитию. В третьем случае нужно выяснить причину 

отставания, помочь обучаемому догнать товарищей. Часто проблемы 

кроются в состоянии здоровья, психологии взаимоотношений8.

Современный мир полон изменчивости, каждый грамотный че-

ловек в XXI веке должен уметь принимать решения в условиях ме-

5 Руднева С.Е. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. // Материалы ежегодных Моисеевских чтений. 2021. Т. 7. С. 230–236.
6 Руднева С.Е. Битва под Москвой в исторической памяти поколений // Вестник МНЭПУ. 

2021. № 2. С. 1171–1175.
7 Цымлов В.Ф., Климов В.Ю. Отечественная история и проблемы патриотического воспита-

ния студенческой молодежи // Роль высшей школы в консолидации гражданского общества 

и патриотическом воспитании молодежи. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2006. С. 82–83.
8 Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Образование в XXI в.: проблемы, перспективы, решения // Нау-

коведческие исследования, 2014: Сб. науч. тр.: РАН ИНИОН. М., 2014. С. 50-51.
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няющихся окружающих процессов. Учить нужно тех, кто этого хо-

чет. Учить должен только тот, кому есть что передать своим ученикам. 

В вузе учить должны те, кто активно работает в каком-либо научном 

направлении. К ним следует добавить еще и тех, кому интересно учить. 

Хорошим преподавателем может быть не только активно работающий 

в науке человек, но и получающий удовольствие от работы с подраста-

ющим поколением, активно ищущий и находящий новые методы пе-

редачи знаний9. На этапе послевузовского образования нужно учить 

всех. Преимущественно это будет обучение на рабочем месте.
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Аннотация. Автор анализирует сложившуюся за последние два десятиле-

тия в российской высшей школе систему гуманитарного образования и подго-

товки научно-преподавательских кадров на основании стандартов Болонской 

системы обучения. Восстановление и обновление отечественной системы об-

разования как элемента национальной безопасности российского общества 

представляется автору крайне актуальным, что крайне необходимо в кра-

ткосрочной перспективе как инструмент отстаивания традиционных ду-

ховно-ценностных координат нашего Отечества. Автор анализирует транс-

формацию механизмов коммуникации в учебной, научной деятельности и 

самоподготовке современных студентов. Автору представляется крайне важ-

ным возвращения авторитета в обществе и семье к личности учителя и пре-

подавателя. Выделены существующие проблемы и факторы, способствующие 

восстановлению и сохранению традиций фундаментального российского обра-

зования, воспитывающего не только профессионала, но и многогранную, само-

стоятельно мыслящую, творческую личность, имеющую систему духовных и 

морально-нравственных ценностей, что является основой национальной иден-

тичности. 

Ключевые слова: магистерская диссертация; научная работа студентов; 

нейросети; Болонская система; Википедия.
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in Russian higher education on the basis of the standards of the Bologna system 

of education. The restoration and renewal of the domestic education system as an 

element of the national security of Russian society seems to the author to be extremely 

relevant, which is extremely necessary in the short term as a tool for upholding the 

traditional spiritual and value coordinates of our Fatherland. The author analyzes 

the transformation of communication mechanisms in educational, scientific activities 

and self-training of modern students. The author considers it extremely important to 

return authority in society and the family to the personality of the teacher and teacher. 

The existing problems and factors are highlighted that contribute to the restoration and 

preservation of the traditions of fundamental Russian education, which brings up not 

only a professional, but also a multifaceted, independently thinking, creative person 

with a system of spiritual and moral values, which is the basis of national identity.

Keywords: Master’s dissertation; scientific work of students; neural networks; 

Bologna system; Wikipedia.

Наша школа российского образования в данный момент похожа 

на русского богатыря, стоящего на развилке дорог. И важно выбрать 

единственно верный путь: у нас нет времени для ошибок1. Когда на-

шим детям, подросткам враги звонят и вкрадчиво предлагают вклю-

чить газовую плиту (чтобы руками доверчивого ребенка взорвать его 

же дом и его самого) или поджечь военкомат и проч., и дети это со-

вершают, надо оторваться от бумаготворчества и перспективных пла-

нов по бесконечной реорганизации обучения обучающихся, читай, 

окончательного разрушения, отечественной высшей школы, и дать 

возможность преподавателям взглянуть вновь в глаза студентов, вер-

нуть воспитательную составляющую работы педагога в школы и вузы! 

За первую неделю февраля 2023 года автор данной статьи посети-

ла два важнейших для российской высшей школы и научной обще-

ственности мероприятия: заседание Учебно-методического Совета 

по направлению подготовки «Журналистика» в рамках международ-

ной научно-практической конференции «Журналистика в 2022 го-

ду: творчество, профессия, индустрия» на факультете журналисти-

ки МГУ имени М.В. Ломоносова (3 февраля 2023 года) и  Научный 

профессорский форум «Научные исследования в современном ми-

ре: проблемы, тренды, перспективы» на площадке Российской ака-

демии образования (7 февраля 2023 года, организатор — Российское 

  1 Головин Ю.А., Коханая О.Е.   Формирование нового медиапространства в эпоху социальных 

и технологических трансформаций // Челябинский гуманитарий. 2020. № 2 (51). С. 85.
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профессорское собрание). Казалось бы мероприятия разнонаправ-

ленные, но проблемы высказаны одни и те же, которые тревожат и 

нашу кафедру журналистики Московского гуманитарного универ-

ситета: нехватка высококвалифицированных преподавательских ка-

дров в сфере высшего образования, а проще говоря, иссяк тот источ-

ник, который каким-то неведомым образом существовал последние 

четверть века, когда, приложив некоторые усилия, можно было най-

ти профессионала, отлично знающего свой предмет, яркую личность, 

которая несомненно увлечет своими мыслями, творческими проек-

тами, научными идеями студентов. Новые кадры, соответствующие 

высоким критериям традиционного российского, советского образо-

вания, теперь как-то не находятся. Новомодные термины «человече-

ский капитал», «человеческий ресурс» — есть, людей — нет! 

Похоже, количество ударов, нанесенных отечественной высшей 

школе, перешло в качество, с отрицательным результатом, есте-

ственно. Нищенские зарплаты преподавателей, соответственно, не-

обходимость работать в нескольких местах или в одном месте, но на 

полторы ставки (при объеме только учебной нагрузки на одну ставку — 

900 часов (!) для любой преподавательской должности). Также бес-

конечные изменения Федеральных государственных стандартов, пе-

реписывание по новым чиновничьим требованиям, не имеющих ни-

какого отношения к реальному учебно-воспитательному процессу 

документов, ежегодно обновляемых: основных образовательных про-

грамм по каждому направлению и профилю подготовки, рецензий на 

них, учебных планов, учебно-методических комплексов по каждой 

дисциплине с новыми компетенциями и индикаторами по регуляр-

но обновляемым вышестоящими организациями шаблонам и т.д., 

и т.п. Тонны и тонны бумаг, иссушающих мозг, отупляющих и энер-

гетически выхолащивающих каждого конкретного преподавателя, 

доцента, профессора — это учебная работа! А есть еще вторая обя-

зательная половина нагрузки остепененного преподавателя высшей 

школы — научно-исследовательская работа, которая превратилась 

в гонку за индексом ХИРШа, количеством публикаций и цитиро-

ваний; за публикациями в научных журналах, рецензируемых в рос-

сийских и международных системах, а также обязательное участие с 

публикациями в международных и всероссийских научных конфе-

ренциях, написание монографий, учебных пособий и т.п. При этом 
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последние годы вузы на научной деятельности пытаются активно «за-

рабатывать»! То есть бедный, в буквальном смысле, профессор, до-

цент, за участие в конференции и свою публикацию еще и деньги 

свои собственные платит, чтобы выполнить некие индивидуальные 

рейтинговые показатели. Все эти длинные перечисления автор осу-

ществил, не упоминая таких понятий, как студент и научный интерес. 

А именно они были самыми важными в советской, да и дореволюци-

онной системе образования! С водой выплеснули ребенка…

К тому же уважение в обществе к профессии педагога уже давно ка-

нуло в лету. Ходил он, голодный, оборванный в 1990-е годы (основная 

масса преподавателей в это время просто покинула профессию: уш-

ла семьи кормить!), а потом обществу сообщили, что он и есть глав-

ный коррупционер. И куда в него только влезают букеты цветов и 

конфеты? Это в знак благодарности? Какой еще благодарности? Ни-

чего этому коррупционеру не дарить! О фактах коррупции сообщать: 

на сайте каждого университета появился раздел о противодействии 

коррупции, нужные телефоны. Результат налицо. Когда при встре-

че Нового 2022 года кто-то остроумный запустил акцию: подарок чи-

новника высокого ранга остро нуждающемуся, больному школьнику, 

подростку, что транслировалось по федеральным каналам: из десят-

ком «счастливчиков», с их самыми экзотическими, но исполненны-

ми «слугами народа» желаниями, только от одного мальчика (боль-

ного, которому устроили полет на вертолете) телезрители услышали 

«спасибо». От одного. Остальные детки с невозмутимым видом при-

нимали как должное, бесплатные для всей семьи счастливчика спек-

такль в Большом театре, экскурсию в Санкт-Петербург всей семьей 

и т.д. А ведь именно чувство благодарности, на мой взгляд, отличает 

человеческую личность от человеческой особи, от массового челове-

ка, которому, как он абсолютно уверен, и так все обязаны! Разве ду-

шевная щедрость, благодарность измеряются букетиком цветочков?.. 

Не просчитывая морально-нравственные потери, вытравили тради-

ционное уважение к Учителю. А зря старались! Время и без того же-

стоко.

В научном сообществе, в СМИ, в профильных министерствах ак-

тивно обсуждается дипломная работа, точнее ВКР (надо же всё обе-

зличить и обездушить аббревиатурами), студента РГГУ, которую он 

изготовил за сутки, применив возможности искусственного интел-
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лекта, нейросеть ChatGPT2. К обсуждению прецедента на федераль-

ных каналах подключились IT-специалисты. Один из них, конечно, 

защищает студента, парируя журналистке на ее вопрос: «Когда-то 

нам учителя запрещали пользоваться калькуляторами. И где они сей-

час, и где Я». Как неправы учителя, которые искренне хотели научить 

школьников складывать числа, вычитать в уме! Сегодня задайте эле-

ментарный пример сложения двух чисел студентам: первый их жест — 

к мобильному телефону. А если этот порыв пресечь, то из 30 человек 

в группе, максимум один сможет дать ответ! То есть эти поколения — 

легкая добыча любого нечистоплотного торговца, они ничего ни за 

кем не пересчитывают, не умеют! А уж если какая-то финансовая про-

стейшая комбинация «по отъему денег у населения», например, в се-

тевом магазине «Пятерочка», так они ее никогда и обнаружить не смо-

гут: математическая логика отсутствует. Но при этом, какое небрежное 

отношения к учителям: «где они, и где Я». Они всё там же: в неуваже-

нии общества, родителей и детей, соответственно, ведь родители се-

годняшних школьников и студентов уже учились в 1990-е и позднее.

Налицо пренебрежение традициями беспрекословного уваже-

ния к учителю, преподавателю, межпоколенный разрыв, даже где-то 

конфликт поколений. Этот культурный феномен современности до-

ходчиво описан еще в 2010 году выдающимся российским педагогом 

С.Н. Пензиным (1932-2011): «Причины геронтофобии (неуважения 

к старости) связаны с духом времени. Почтение к «преклонным ле-

там» и «сединам» сменилось пренебрежением к старости. Сумасшед-

шие скорости обновления технологий, навыков, образа жизни обес-

ценили в глазах большинства опыт и знания пожилых. Господство 

принципа потребления и удовольствия неизбежно ведет к прене-

брежительному отношению к старости, которая явно проигрывает 

молодежи в потребностях. Пожилой человек не может, да и не хо-

чет придерживаться высокоскоростных стандартов в потреблении 

товаров, услуг, информации. Таким образом, старики, не способные 

следовать «молодежному образу жизни», не вправе рассчитывать на 

уважение»3.

2 Абрамов А. Нейросеть за один вечер написала диплом за российского студента. Препода-

ватели в шоке — как теперь проверять знания? // Комсомольская правда. 2023. 1 февраля. 

URL: https://www.msk.kp.ru/daily/27460/4714947/ (дата обращения: 26.02.2023).
3  Пензин С.Н., Кульченко Ю.А. Уроки воспитания // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2010. № 1. С. 50. 
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Молодых же преподавателей в высшей школе крайне мало, о 

чем свидетельствуют как существующие реалии, так и минимум за-

щищенных кандидатских диссертаций за последние годы: напри-

мер, если в 2011 году в РФ было защищено 22 827  кандидатских, 

то в 2020 году — 5 115, — эти впечатляющие данные прозвучали на 

Научном профессорском форуме РПС в докладе С.И. Пахомова. 

Падение подготовки кандидатов наук для отечественной высшей 

школы за 9 лет в 4,5 раза. Это закономерный результат еще одного за-

граничного новшества: с 2013 года обучение в аспирантуре не пред-

полагает на финале защиты диссертации. Тогда зачем аспирантура 

вообще нужна, да еще, как правило, на платной основе? Даже если 

кто-то в эти годы диссертацию и написал, попробуй найти: функци-

онирующий диссовет, ведущую организацию, оппонентов по новым 

требованиям! Пока вникаешь в требования конкретного диссовета, 

его уже закрыли… С 2022 года вновь защиту вернули, может, и диссо-

ветов станет как-то побольше, но годы потеряны, интерес к научной 

деятельности у молодых исследователей угас. По нашему опросу, ма-

гистранты 2023 года выпуска (январь), защитив магистерские диссер-

тации, категорически не хотят продолжать образование в аспиранту-

ре. Они не собираются связывать жизнь с научно-образовательной 

деятельностью. Кроме вышеперечисленных причин, надо отметить, 

что сами по себе гуманитарные научные исследования как бакалав-

рам, так и магистрам, в их критическом большинстве, не интересны. 

Отложим в сторону нерешенную проблему, в чьи обязанности в 

высшей школе входит системная, кропотливая научная работа со сту-

дентами, выявление более одаренных, имеющий научный склад ума. 

Думается, опять это отдано на откуп энтузиастам, бессеребренникам. 

Но ведь была же выстроена именно система данного вида работы в 

вузах при советской власти!..

Обратимся к «всезнающей» системе Антиплагиат, которой с пер-

вого курса пугают студентов. И на это есть основания. Если автор 

сам формулирует мысли, то система безапелляционно может вы-

дать «перефразирование»: кого, чего, тебя ли самого из прошлого, 

но это плагиат! Если автор ВКР под руководством научного руково-

дителя долго, методично, скрупулезно читает и анализирует иссле-

дования ведущих ученых по изучаемой теме, да еще по неопытности 

не всегда аккуратно ставит сноски, кавычки в своем тексте, это всё, 
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возможно, будет плагиатом. То есть основная цель научного исследо-

вания — анализ авторитетных авторов по избранной теме и свои су-

ждения на этот счет, может привести к скорбным последствиям: из-

быточный процент заимствований, плагиат.

И студенты не только, как выпускник РГГУ, используют нейросе-

ти, покупают готовые дипломные работы в Интернете, находят ста-

тьи на других языках по данной теме, и автопереводчик им эти тексты 

переводит и т.п. Процент оригинальности по системе Антиплаги-

ат 82–90%. Читать эти бездушные, обезличенные, подчас бессмыс-

ленные тексты невозможно, прибавления научного знания — ноль. 

Изучение выпускником вуза фундаментального научного наследия 

по теме отсутствует. Правда, мелькают в тексте дипломной работы 

какие-то малоизвестные исследователи со случайными цитатами, но 

это подобрал, как мы теперь понимаем, искусственный интеллект 

случайным методом подбора.

Далее, когда магистрант, вчерашний бакалавр, пишет обязатель-

ную научную статью для конференции, научный руководитель видит, 

что это односложные предложения уровня шестого класса средней 

школы, с множеством грамматических и пунктуационных ошибок, 

наивно-примитивного содержания и практически отсутствующими 

списком научной литературы и цитированием ученых. Если даже фа-

милии известных ученых по данной теме упомянуты, то после одно-

го-двух вопросов научный руководитель понимает, что студент этот 

источник не читал. Дипломники, как правило, по нашему опыту, не 

считают нужным прочитать хотя бы одну научную статью научного 

руководителя. Естественно, если человек не увлечен научным иссле-

дованием, но в дальнейшем он этим заниматься не будет.

Можно возразить: а как же выполнение студентами во время обу-

чения рефератов, курсовых работ? А самостоятельная работа студента 

по заданиям, прописанным преподавателем, по списку обязательной 

и дополнительной литературы по каждой дисциплине? Всё происхо-

дит там же — в интернет-пространстве.

Изначально Интернет предполагался как огромная библиоте-

ка с качественной, научной информацией, охватывающей все вре-

мена и народы. Возможность упрощённого изучения предметов ми-

рового искусства (музыки, литературы, полотен великих мастеров), 

научной литературы и безграничного общения привлекает своей 
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функциональностью (электронные библиотеки, электронная почта, 

электронный бизнес, СМИ, социальные сети, блоги)4, и нтерактив-

ностью, свободным управлением информацией, согласно духовным 

и интеллектуальным потребностям массовой аудитории. Но где су-

ществует возможность для роста, развития и получения знаний, не-

минуемо найдется место опасности, обману и психологическим ма-

нипуляциям. Обилие некачественной информации в Интернете 

способствует дезинформации, которая происходит при «переадреса-

ции сведений, не с помощью ссылки-переноса, а в виде свободного 

пересказа»5. Этот вариант дезинформации схож со слухами, сплетня-

ми или так называемым «сарафанным радио», когда часть информа-

ции не доходит до получателя в своём первоначальном виде, теряет 

основную суть, приобретает новые оттенки. Кроме того, в сети часто 

используется «прием «передергивания» — смещение акцентов при 

подаче новости, чтобы привлечь больше внимания»6 к информаци-

онным материалам. Посредством манипулятивных технологий, из-

за потребления неполной, некачественной информации, вырванной 

из контекста, массовая аудитория, к которой относятся и наши сту-

денты образца Болонской системы, не имеющая представления о ре-

альной, целостной картине мира, конкретного явления или события, 

хватается за случайно найденные ею обрывки действительности, не 

всегда подлинные данные и, следовательно, строит неправильное су-

ждение о происходящем. 

Материал, представленный в Интернете, зачастую не проверен-

ный и не правдивый, так как многие источники информации в вир-

туальном пространстве не являются официальными изданиями и 

не несут ответственности за распространение какой-либо инфор-

мации. Таким образом, разнообразная псевдонаучность сообществ, 

проектов, авторских постов в социальных сетях порождает усреднен-

ный тип студента, потребителя информации, которую он, при от-

сутствии начальных знаний по предмету, проверить не в состоянии. 

4  Акимова Е.М. Информационная безопасность личности в контексте технологических и 
социокультурных изменений //  Высшее образование для XXI века: роль гуманитарного 
образования в контексте технологических и социокультурных изменений. Доклады и ма-
териалы. В 2 ч. Ч. 1. М.: Моск. гуманит. ун-т, 2019. С. 393.

5  Акимова Е.М. Современные тенденции медиаобразования в эпоху цифровизации и мани-
пулирования сознанием личности // Высшее образование для XXI века: роль гуманитар-
ного образования в контексте технологических и социокультурных изменений. Доклады и 
материалы. В 2 ч. Ч. 1. М.: Моск. гуманит. ун-т, 2019. С. 90.

6 Там же.
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Обязательная учебная литература, указанная преподавателем дис-

циплины, как и уважение к преподавателю, также не является им-

перативом. То есть подчас студенты читают совсем не те учебни-

ки (всевозможных открытых обществ, фондов, например, Сороса), 

ими используются публичные страницы, блоги, аккаунты в социаль-

ной сети, видеохостинги, Википедия, всевозможные «эксперты» в ин-

тернет-среде: разве они не могут заменить реального преподавателя? 

Правда, пандемия многим доказала, что живое человеческое общение, 

обмен эмоциями с педагогом — это величайшая роскошь, которую мы 

недооценивали ранее, но процесс расчеловечивания личности препо-

давателя запущен давно, как минимум с 2003 года, когда российское 

высшее образование перешло на Болонскую систему обучения. 

Таким образом, посредством легкого нахождения необходимых 

материалов для докладов, рефератов, курсовых работ вырабатыва-

ется пассивность в получении знаний, инфантильность, студент не 

считает нужным самостоятельно изучать, анализировать какую-ли-

бо информацию, запоминать и впоследствии творчески, ответствен-

но использовать ее в жизни, так как у него сложилось твердое убежде-

ние, что он всегда может открыть нужный сайт или всем широко 

известную Википедию, сервер которой был безвозмездно предостав-

лен компанией Bomis, основанной в 1996 году и расположенной в 

Сан-Диего, штат Калифорния. Насколько информация Википедии, 

в принципе, требующая дополнительной проверки, соответствует на-

циональным интересам нашей страны, вопрос риторический. Поми-

мо этого, непрерывный контакт с интернет-ресурсами подчас вызы-

вает у молодого поколения безоговорочное доверие к информации, 

развивается психологическая зависимость от интернет-среды. Таким 

образом, потребление массовой информации в интернет-простран-

стве предполагает превращение сознания — одной из самых главных 

тайн человечества, — в объект слива информационных отходов. 

Высокой степенью эффективности в распространении массо-

вой культуры обладают и различные поучающие и мотивирующие 

тренинги на просторах социальных сетей, которыми увлеклись на-

ши студенты в годы пандемии, находясь на дистанционном обуче-

нии. Видео-уроки характера «Как стать лидером в своей жизни»7 или

7  Хакамада И. Эксклюзив // YouTube. 02.07.2016. URL: https://youtu.be/LunNI09QuA4 (дата 
обращения: 26.05.2022).
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«10 простых методов саморазвития»8 содержат в себе различные реко-

мендации того, как надо строить свою жизнь. Довольно часто в них 

проповедуются мысли о том, что надо быть жёстче с окружающими 

людьми, добиваться успехов в карьерном росте, желаемой должности 

любой ценой, лавировать в отношениях с начальством и т. д. Такие ре-

комендации укореняют в сознании массовой аудитории культ успеш-

ности любой ценой, богатства, славы и достатка вне зависимости от 

моральных принципов9. 

Из этого следует, что новые медиа сегодня являются самым эффек-

тивным инструментом информационно-психологического воздей-

ствия на молодое поколение и популяризатором массовой культуры. 

Посредством их влияния происходит внедрение в российский мен-

талитет западных принципов и моделей поведения: индивидуализм, 

эгоцентризм, инфантильности, прокрастинации и др. Культивируют-

ся: комфорт, гедонизм, значимость денег, достатка, благосостояния, 

успеха и славы. При этом умаляются традиционные ценности — ро-

дины, семьи, образования, развития интеллектуальных способно-

стей, свободы, чести, пользы труда и т.д.

Пришло время перехвата инициативы западных «благожелателей», 

десятилетиями формирующих у россиян чуждые нашему обществу 

ценностные ориентиры, пришло время возрождения России, как пти-

цы Феникс из пепла, посредством возвращения к принципам фунда-

ментальности отечественного образования в лучших его традициях, а 

именно подготовки и воспитания не только профессионала, но и лич-

ности, имеющей широкие знания, взгляд исследователя и творца, мо-

рально-нравственную устойчивость патриота и гражданина, что не-

возможно без возвращения уважительного, бережного отношения к 

личности Учителя, преподавателя и педагога и крайне необходимо 

российскому народу на пути к справедливому мироустройству.
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Аннотация. В статье отмечено, что в Программе фундаментальных на-

учных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-

2030 годы) обозначены основные задачи российской науки, в том числе и в сфе-

ре строительства. Подчёркнуто, что одна из задач предусматривает создание 

новых технологий в производстве строительных материалов. Указано, что бе-

тон служит одним из наиболее давно и широко используемых в строительстве 

материалов, новые виды которого являются чрезвычайно востребованными. 

Выявлено, что одним из таких модифицированных видов выступает электро-

проводящий (или токопроводящий) бетон. Рассмотрены как отечественные, 

так и зарубежные направления получения бетона с заданными электрически-

ми характеристиками с применением токопроводящих добавок. Определены 

основные сферы применения электропроводящего бетона в гражданском и сель-

скохозяйственном строительстве.
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Программа фундаментальных научных исследований в Россий-

ской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы), утверж-

дённая соответствующим Постановлением Правительства РФ, опре-

деляет основные задачи российской науки, в том числе и в области 

строительства, на ближайшее десятилетие, которые включают «со-

здание новых технологий в строительстве и производстве строитель-

ных материалов, разработку новых конструктивных систем зданий и 

сооружений, а также методов их расчёта, разработку инженерных си-

стем, обеспечение надёжности, безопасности, долговечности, функ-

циональной и эстетический комфортности и эксплуатационной 

экономичности, снижение материалоёмкости, энергоёмкости и се-

бестоимости строительства…» 1.

Одним из самых широко применяемых в строительстве материа-

лов является бетон — искусственный каменный строительный ма-

териал, получаемый в результате формования и затвердевания ра-

ционально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой 

1 Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 3684-р «Об утверждении Программы 

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период 

(2021–2030 годы)». URL:  https://nangs.org/docs/pravitelstvo-rf-rasporyazhenie-ot-31-12-2020-

g-3684-r-pdf (дата обращения: 27.02.2023).
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смеси из минерального (например, цемент) или органического вяжу-

щего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.

Этот строительный материал известен уже в течение нескольких 

тысяч лет, но при этом он не только не утратил популярности, но и 

находит всё более широкие сферы применения, в том числе и за счёт 

изменения и модификации своих свойств. С течением времени появ-

ляются новые виды бетонов с широкими перспективами их исполь-

зования2.

Одним из востребованных в настоящее время видов бетона являет-

ся электропроводящий (или токопроводящий) бетон.

Бетон в сухом состоянии является диэлектриком, однако, находясь 

во влажной среде, за счёт наполнения пор влагой становится хоро-

шим проводником электрического тока. При прохождении электри-

ческого тока через такой заземлитель происходит локальный нагрев и 

испарение поровой влаги бетона. Данные процессы приводят к изме-

нению сопротивления, что в свою очередь является мешающим фак-

тором для внедрения железобетонных конструкций в качестве есте-

ственных заземлителей.

Постоянства электрического сопротивления можно добиться дву-

мя методами:

• включением в состав бетона токопроводящих добавок, изменя-

ющих характеристики материала;

• применением специального композиционного бетона с функци-

ями электропроводимости.

На основе второго из перечисленных методов ещё несколько 

десятилетий назад в СССР был создан электропроводящий бетон — 

бетэл.

В настоящее время одним из главных направлений получения бе-

тона с заданными электрическими характеристиками считается регу-

лирование структуры и фазового состава цементного камня и самого 

бетона, наряду с применением токопроводящих добавок3.

Научные исследования в данном направлении ведутся как в Рос-

сийской Федерации, так и за рубежом.

2 Усова А.В. Современные бетоны в строительстве и их применение // Тенденции развития 

науки и образования. 2021. № 74-4. С. 102-105.
3 Агунов А.В., Терехин И.А., Баранов И.А. Анализ применения электропроводящих бетонов 

в электроэнергетике // Транспортные системы и технологии. 2021. № 7. С. 5–15.
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В США (Университет Небраски) разработан токопроводящий бе-

тон, обладающий способностью не только поглощать, но и отражать 

электромагнитные волны, как естественного, так и искусственного 

происхождения4. Эти свойства необходимы для предотвращения об-

леденения построенных из данного материала объектов. Практиче-

ское применение доказало, что построенный из такого бетона мост, 

вблизи упомянутого выше университета, уже в течение нескольких 

лет не подвергается образованию наледи5.

Российский аналог данного строительного материала разрабо-

тан в 2017 г. учёными Дальневосточного федерального университе-

та совместно с коллегами из Восточно-Сибирского государственно-

го университета технологий и управления (Р.С. Федюк, Д.Е. Кузьмин, 

В.О. Батаршин, Р.А. Тимохин, В.С. Гиневский) и защищён соответ-

ствующим патентом.

Изобретение относится к строительству и электроэнергетике и, в 

частности, к области создания композиционных материалов на ос-

нове природного и техногенного сырья с получением электропрово-

дящего бетона, обладающего электропроводностью и удельным со-

противлением, достаточным для того, чтобы использовать материал 

в качестве электропроводящего конструкционного и нагревательно-

го конструкционного материала, а также изготовления элементов за-

земляющих устройств и антистатических полов.

Электропроводящий бетон включает: портландцемент, песок, во-

ду и углеродсодержащий компонент. В нём дополнительно исполь-

зуют золу уноса и гиперпластификатор, при следующем соотноше-

нии компонентов, мас.%: портландцемент 10-14; песок 14-19; зола 

уноса 13-18; углеродсодержащий компонент 11,8–15,8; гиперпласти-

фикатор 0,2; вода 42. При этом в качестве песка применяется термо-

зитовый песок, а в качестве углеродсодержащего компонента-угле-

родистый шлам алюминиевого производства. Кроме того, все сухие 

компоненты подвергают механохимической активации в варио-пла-

нетарной мельнице до удельной поверхности 550 м2/кг. Технический 

4 Момункулов М.Б., Ахмадиев А.А. Инновационные строительные материалы // Избранные 

доклады 63-й Университетской научно-технической конференции студентов и молодых 

учёных (г. Томск, 20 апреля 2017). Томск, 2017. С. 706–709.
5 Быстров К.А., Гамаюнова О.С. Инновационные строительные материалы // Высокие тех-

нологии в строительном комплексе. 2022. № 2. С. 24–35.
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результат — оптимизация регулирования структурообразования и го-

могенизация многокомпонентной системы, а также снижение сто-

имости конечной продукции, энерго- и ресурсоёмкости производ-

ства6.

В качестве прототипа для сравнения выступал бетон следующе-

го состава: графит — 35%, цемент — 20%, песок — 35%, вода — 10%.

Результаты испытаний показали, что новый российский тип бето-

на не только проводит электричество, но и на 30–35% прочнее, чем 

иностранные аналоги.

Экономический эффект достигается за счёт снижения расхо-

да портландцемента путём замены его активированным наполните-

лем техногенного происхождения и применения в рецептуре термо-

зитового песка и углеродистого шлама алюминиевого производства. 

Особо актуально применение данных композитах в условиях Аркти-

ки, а также для возведения специальных сооружений7.

Анализ методов получения токопроводящего бетона и влияния 

его состава на удельное электрическое сопротивление выполнили 

О.А. Ларсен и А.М. Бахрах. Ими предложены составы композици-

онного вяжущего, получаемого совместным предварительным пере-

мешиванием сухих компонентов до затворения, включающих порт-

ландцемент, технический углерод в количестве 15 и 30% от массы 

вяжущего, а также порошкообразный пластификатор. Также они 

провели анализ полученных данных об изменении удельного элек-

трического сопротивления при твердении в нормальных условиях, 

получив зависимость прочности и изменения удельного электриче-

ского сопротивления от соотношения минерального вяжущего и то-

копроводящего компонента8.

Электропроводящий бетон может применяться в качестве кон-

струкционного и электротехнического материала в гражданском и 

сельскохозяйственном строительстве. Из него могут изготавливаться 

панели перекрытий и стен, кровля с внутренним водостоком, полы, 

6 Федюк Р.С. Электропроводящий бетон // Патент на изобретение RU 2665324 C1, 29.08.2018. 

Заявка № 2017134948 от 05.10.2017.
7 Федюк Р.С., Кузьмин Д.Е., Батаршин В.О., Тимохин Р.А., Гиневский В.С. Электропрово-

дящие бетоны для специальных сооружений // Безопасность строительного фонда России. 

Проблемы и решения. 2017. № 1. С. 51–57.
8 Ларсен О.А., Бахрах А.М. Изменение удельного электрического сопротивления токопро-

водящего бетона в процессе твердения // Строительные материалы. 2022. № 11. С. 10–14.
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фундаменты, опоры воздушных линий электропередач и другие же-

лезобетонные конструкции9.
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Аннотация. Введение. Опухолевая патология желудка остается актуаль-

ной проблемой хирургии.

Цель. Оценка безопасности применения гибридного эндоскопически-лапаро-

скопического доступапри опухолевом поражении желудка.

Материалы и методы. Проведена оценка результатов лечения 55 пациен-

тов с опухолями желудка, прооперированных по поводу мезенхимальных опухо-

лей (ГИСО) и раннего рака желудка.

Результаты. При оценке результатов лечения, выявлено, что среднее вре-

мя операции 210+/-51,5 минут.Послеоперационной летальности не было, од-

нако отмечались осложнения в виде кровотечения из зоны резекции –1 (1,8%) 

случай,осложнение ликвидировано эндоскопическим клипированием.

Заключение. Локальные резекции желудка гибридным эндоскопически-лапаро-

скопическим доступом воспроизводимая и безопасная методика удаления новоо-

бразований желудка. Однако, применение подобных методик является более слож-

ным процессом для клиники и требует организации взаимодействия как минимум 

трех служб не только во времени, но и в пространстве операционного зала.

Ключевые слова: гибридный эндоскопически-лапароскопический доступ, 

ранний рак желудка, локальные резекции желудка.
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Annotation. Introduction. Tumor pathology of the stomach remains an urgent 
problem of surgery.

Target. Evaluation of the safety of using a hybrid endoscopic-laparoscopic 
approach for tumor lesions of the stomach.

Materials and methods. The results of treatment of 55 patients with gastric tumors 
operated on for mesenchymal tumors (GIST) and early gastric cancer were evaluated.

Results. When evaluating the results of treatment, it was found that the average 
operation time is 210+/-51.5 minutes. There was no postoperative lethality, but there 
were complications in the form of bleeding from the resection area — 1 (1.8%) case, the 
complication was eliminated by endoscopic clipping.

Conclusion. Local resections of the stomach by a hybrid endoscopic-laparoscopic 
approach is a reproducible and safe technique for removing gastric neoplasms. 
However, the use of such techniques is a more complex process for the clinic and 
requires the organization of the interaction of at least three services not only in time, 
but also in the space of the operating room.

Key words: hybrid endoscopic-laparoscopic approach, early gastric cancer, local 
gastric resections.

Актуальность

Гастрэктомия и резекция желудка по сей день остаются актуаль-

ным объемом хирургического лечения у пациентов с опухолевой па-

тологией. Обособленное положение в этой области занимают случаи 

с мезенхимальными опухолями и ранними формами рака желудка. 

Для снижения вероятности развития послеоперационных осложне-

ний, которые значительно ухудшают качество жизни пациента после 

стандартной гастрэктомии, были разработаны методики локальных 

резекций. Целью выполнения таких вмешательств является умень-

шение объема удаляемых тканей, что возможно при выполнении их 

внутрипросветным эндоскопическим доступом с лапароскопической 

ассистенцией или без нее1,2,3,4.

1 Zhou, P.H., Yao L.Q., Qin X.Y. [et al.] Endoscopic full-thickness resection without laparoscopic 
assistance for gastric submucosal tumors originated from the muscularis propria // Surg Endosc. 
2011. Vol. 25. P. 2926–2931.

2 Schlag, C., Wilhelm D., von Delius S. [et al.] EndoResect study: endoscopic full-thickness resection 
of gastric subepithelial tumors // Endoscopy. 2013. Vol. 45. P. 4–11.

3 Hiki, N., Yamamoto Y., Fukunaga T. [et al.] Laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for 
gastrointestinal stromal tumor dissection // Surg Endosc. 2008. Vol. 22. P. 1729–1735.

4 Abe, N., Takeuchi H., Yanagida O. [et al.] Endoscopic full-thickness resection with laparoscopic 
assistance as hybrid NOTES for gastric submucosal tumor // Surg Endosc. 2009. 23. P. 1908–1913.
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Однако при выполнении таких вмешательств осуществляется 

преднамеренная перфорация стенки желудка, что может вызвать бак-

териальное обсеменение брюшины, а также, если речь идет об эпи-

телиальных злокачественных опухолях, возможность рассеивания 

опухолевых клеток по брюшной полости. О возможности этого опи-

сывается в экспериментальном исследовании O. Goto в 2018 г., в слу-

чаях с ранним раком желудка. Однако и для мезенхимальных опухо-

лей такой риск имеется при наличии изъязвления их поверхности. 

В отношении бактериального обсеменения брюшины такая возмож-

ность описана в предшествующем исследовании той же группы ав-

торов, в которой сообщалось об обнаружении 104 — 106 колониеобра-

зующих единиц (КОЕ)/мл бактерий прибактериологическом посеве 

желудочного сока5. С целью ликвидации этих недостатков авторы 

предложили технику, включающую полнослойную эндоскопическую 

резекцию стенки желудка с опухолью с лапароскопической ассистен-

цией6,7. В нашем исследовании, мы изучали возможности и безопас-

ность этого метода.

Цель

Оценка безопасности применения гибридного эндоскопически-ла-

пароскопического доступа при опухолевом поражении желудка.

Пациенты и методы

В исследование включены пациенты с опухолевой патологией же-

лудка, включающей в себя как мезенхимальные, так и эпителиальные 

опухоли. Наличие опухолевого процесса выявлялось при эндоскопи-

ческом исследовании и подтверждалось при МСКТ брюшной поло-

сти с внутривенным контрастированием. Признаков регионального 

и отдаленного метастазирования не было зарегистрировано. Для па-

циентов с эпителиальными опухолями критерием включения счита-

лось наличие опухоли желудка, выходящей за рамки рекомендаций 

5 Goto, O., Shimoda M., Sasaki M. [et al.] Potential for peritoneal cancer cell seeding in endoscopic 

full-thickness resection for early gastric cancer // Gastrointestinal endoscopy. 2018. Vol. 87. № 2. 

P. 451–456.
6 Mitsui, T., Goto O., Shimizu N. [et al.] Novel technique for full-thickness resection of gastric 

malignancy: feasibility of nonexposed endoscopic wall-inversion surgery (NEWS) in porcine 

models // Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2013. Vol. 23. P. e217–e221.
7 Mitsui, T., Niimi K., Yamashita H. [et al.] Non-exposed endoscopic wall-inversion surgery as a 

novel partial gastrectomy technique // Gastric Cancer. 2014. Vol. 17. P. 594–599.
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для применения ESD, в желудке и наличие тяжелой сопутствующей 

патологии, исключающей применение классических резекционных 

хирургических вмешательств.

Методика операции

Операция проводилась под общей анестезией, в положении боль-

ного на спине с разведенными в стороны ногами. Аппаратное обе-

спечение осуществлялось видеоэндоскопическими комплексами 

Olympus EVIS Exera II, Olympus EVIS Lucera Spectrum, Olympus EVIS 

Exera III с помощью эндоскопов, имеющих функцию осмотра в узком 

спектре света и оптического увеличения (видеоэндоскопы Olympus 

GIF-Q160Z, Olympus GIF-Q260Z, Olympus GIF-H190). Операцион-

ная бригада состояла из трех бригад: анестезиологическая, хирурги-

ческая и эндоскопическая.

Этап 1: Доступ и создание экспозиции

Осуществлялся лапароскопический доступ по полуоткрытой мето-

дике Хассона в параумбиликальной области пункцией 10-мм троака-

ром брюшной полости и созданием карбоксиперитонеума с уровнем 

давления не выше 12 мм водного столба. После расстановки троака-

ров выполнялась мобилизация желудка. При расположении опухо-

ли по большой кривизне и передней стенке желудок мобилизовался 

рассечением желудочно-ободочной связки с сохранением желудоч-

но-сальниковых сосудов, при локализации новообразования по ма-

лой кривизне и задней стенке — мобилизация осуществлялась как по 

малой, так и по большой кривизне.

Этап 2: Маркировка границ резекции

По завершению мобилизации желудка осуществляется внутрипро-

светный эндоскопический доступ для визуализации патологическо-

го очага. Осуществляется инсуффляция углекислого газа для созда-

ния рабочего пространства. Слизистая оболочка желудка тщательно 

отмывается от слизи с применением раствора симетикона8. После 

очищения слизистой оболочки с применением режимов осмотра 

8 Куваев Р.О., Кашин C.В., Никонов Е.Л. [и др.] Ранний рак желудка: современные методики 

скрининга, эндоскопической диагностики и малоинвазивного лечения // Доказательная 

гастроэнтерология. 2014. Т. 3. № 3. С. 44–51.



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г.

Медико-биологические науки

273

слизистой в белом свете и узкоспектральных режимах (NBI), а также 

с применением увеличительной эндоскопии выполнялось определе-

ние границ опухоли. На поверхности слизистой оболочки, которая 

окружает край новообразования, наносятся метки электрокоагуля-

цией или с помощью кончика зонда-аппликатора аргоноплазменной 

коагуляции ERBE. Маркировочные метки располагают в 2 мм от края 

опухоли.

Этап 3: Подслизистая инъекция

Раствор гиалуроновой кислоты (Endo-Ease Gel, Корея) вводится в 

подслизистый слой с помощью инъекционной иглы (23-го калибра, 

длиной наконечника 4 мм). Для четкой визуализации зоны новообра-

зования вводимый раствор дополнительно подкрашивается 1% рас-

твором индигокармина, который окрашивает подслизистый слой с 

нежно-синий цвет. Общий объём вводимого раствора гиалуроновой 

кислоты зависит от размера опухоли, но необходимо ввести достаточ-

ное количество указанного раствора, чтобы обеспечить достаточный 

«лифтинг» новообразования для снижения риска перфорации.

Этап 4: Циркулярный разрез слизистой

Выполнение циркулярного рассечения слизистой, отступя около 

5 мм от ранее нанесенной маркировки, является следующим и очень 

важным этапом. После первого рассечения слизистой, врач-эндо-

скопист подводит под край слизистой кончик рабочего инструмен-

та и отводит слизистую препарата от поверхности мышечного слоя, 

работая эндоскопом как ретрактором, а затем разрезает его электро-

коагуляцией. Повторяя этот этап циклично и сохраняя выбранную 

дистанцию от разметки, циркулярный разрез вокруг опухоли завер-

шается. Наступающая после завершения этого этапа ретракция сли-

зистой, окружающей препарат, приоткрывает вход в подслизистый 

слой, который выглядит интенсивно окрашенным в голубой цвет и 

четко визуализируется. В дальнейшем эндоскопической внурипро-

светной бригадой выполняется иссечение патологического очага со 

стороны просвета желудка с углублением разреза через мышечный 

слой вплоть до сквозного его рассечения. Резкое уменьшение рабо-

чего пространства, которое происходит после появления сквозного 

дефекта стенки желудка за счет падения давления инсуффлируемо-
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го углекислого газа в его просвет, значительно затрудняет дальней-

шие манипуляции эндоскопической внурипросветной бригады, 

лапароскопическая же ассистенция в этой ситуации позволяет со-

хранить экспозицию и безопасно продолжить операцию, путём соз-

дания необходимого пространства разнонаправленной тракцией ла-

пароскопическими инструментами за сформированные ранее швы 

«держалки». Продолжение рассечения стенки желудка по намечен-

ной границе может осуществляться как эндоскопической бригадой, 

так и лапароскопической, если имеются трудности для осуществле-

ния каким-либо способом. Таким образом, достигается полное отсе-

чение препарата. Отсечённый препарат лапароскопическая бригада, 

под визуальным контролем, помещает в пластиковый контейнер для 

его последующего извлечения и осуществляет ликвидацию дефекта 

стенки желудка формированием интракорпорального двуслойного 

шва атравматическим материалом. Применение непрерывного или 

отдельного узлового шва не считалось принципиальным пунктом, 

так как применялись оба метода формирования шва стенки желудка. 

В выборе между этими способами руководствовались стремлением 

вызвать наименьшую деформацию стенки желудка. По завершению 

ушивания дефекта, производится контроль герметичности сформи-

рованного шва со стороны просвета желудка эндоскопической бри-

гадой, операция завершается.

Методика операции, при исключении сообщения полости желуд-

ка с брюшной полостью, имела различия с описанной выше в следу-

ющих этапах:

Этап 2: после определения границ резекции со стороны слизи-

стой, осуществлялась разметка границ резекции на серозной оболоч-

ке, так же под контролем внутрипросветной эндоскопической бри-

гады.

Этап 3: циркулярный разрез серозно-мышечного слоя, в соот-

ветствии с нанесенной разметкой, осуществляется монополярным 

электродом глубиной разреза до подслизистого слоя, затем осущест-

вляется инвагинация стенки желудка, ограниченной циркулярным 

разрезом, в просвет желудка. С целью создания объема инвагини-

рованного препарата со стороны серозного слоя накладывается ва-

лик из стерильного нерассасывающегося материала, который на по-

следующем этапе будет удален вместе с препаратом. Поверх данного 



Сборник статей по итогам научного Профессорского форума 7 февраля 2023 г.

Медико-биологические науки

275

валика формируются серозно-мышечные швы, которые сводят на-

ружные края серозно-мышечного циркулярного разреза и герметич-

но закрывают сформированную полость в стенке желудка, которая 

выполнена внутри валиком из стерильного материала, а со стороны 

просвета желудка ограничена, фиксированным только слизисто-под-

слизистым слоем, мобилизованным препаратом с патологическим 

очагом.

Этап 4: Циркулярный разрез слизистой

Осуществляется внутрипросветной эндоскопической бригадой, 

которая визуализировав инвагинированный препарат, путём рассече-

ния слизистой, отступя около 5 мм от ранее нанесенной маркировки, 

рассекает слизистую. После первого, инициирующего, рассечения, 

выполняющий операцию врач-эндоскопист подводит под край сли-

зистой кончик рабочего инструмента и отводит слизистую препарата 

от поверхности мышечного слоя, работая эндоскопом как ретракто-

ром, а затем разрезает его электрокоагуляцией. Отсеченный препарат 

извлекается перорально.

Результаты

Из 55 случаев, включённых в данное исследование, женщины со-

ставили 42 пациентки (76,4%), мужчины — 13 (23,6%). Средний воз-

раст составил 64,1+/-11,1 года при минимальном возрасте 33 года и 

максимальном — 82. Всем пациентам были выполнены малоинвазив-

ные локальные резекции желудка в 53 случаях, двенадцатиперстной 

кишки в 2 случаях. Во всех случаях применялся эндоскопически-ла-

пароскопический доступ к патологическому очагу. Средний размер 

опухоли составил 41,2+/-15,8 мм. У всех пациентов процедура бы-

ла завершена в среднем за 210+/-51,5 минут, без интраоперационных 

осложнений. В 4 случаях (7,3%) мы использовали методику инваги-

нации препарата в просвет желудка без вскрытия его просвета. В этих 

случаях время операции приближалось к максимальному в группе. 

Частота резекции R0 составила 100%. Среднее время выписки паци-

ентов составило 13+/-3,9 дней после операции, без серьезных после-

операционных осложнений, за исключением 1 (1,8%) послеопераци-

онного кровотечения, развившегося на 2-е суток из зоны резекции 

стенки желудка, остановленного эндоскопическим клипированием.
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Обсуждение

В нашем исследовании мы использовали как традиционную мето-

дику кооперативной хирургии (EFTR, LECS), так и методику «закры-

того» типа — без вскрытия просвета органа (NEWS, Clean-NET), ко-

торая может исключить риск бактериального обсеменения брюшной 

полости или рассеивания опухолевых клеток9,10. Более высокие вре-

менные показатели при применении «закрытой» методики обуслов-

лены применением ручного интракорпорального шва лапароскопи-

ческой бригадой хирургов. В то же время, применение такого шва 

обеспечивает более деликатное сопоставление краев дефекта стенки 

органа, обеспечивающее минимальную его деформацию, что особен-

но важно при локализации патологического очага в зоне малой кри-

визны желудка, кардии, антрального отдела. Роль внутрипросветной 

эндоскопической бригады является ведущей на резекционном этапе, 

как обеспечивающей соблюдение R0 резекции, а лапароскопической 

бригады — как обеспечивающей безопасность его.

Выводы

Локальные резекции желудка гибридным эндоскопически-лапа-

роскопическим доступом — воспроизводимая и безопасная методика 

удаления новообразований желудка. Однако применение подобных 

методик является более сложным процессом для клиники и требует 

организации взаимодействия как минимум трех служб не только во 

времени, но и в пространстве операционного зала.
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Аннотация. Цель. Упрощение и повышение точности анкетного метода 

прогнозирования Рака Женской Половой Системы (далее РЖПС) для последу-

ющей компьютерной обработки данных и автоматизированного формирова-

ния групп клинического риска без участия врача. Оценить чувствительность и 

специфичность полученной математической модели прогнозирования.

Материалы и методы. Были обследованы две группы пациенток: условно 

здоровые и женщины с подтвержденным диагнозом РЖПС. Всего было опро-

шено 441 женщина. В основную группу вошли пациенты (N=256) с верифици-

рованным РЖПС, находившиеся на лечении в Ярославской областной клиниче-

ской онкологической больнице. Диагноз РЖПС верифицирован у всех больных 

морфологическим методом. В группу сравнения вошли условно здоровые па-

циенты (N=185). Возрастной интервал отобранных больных составляет 

от 22 до 88 лет. Статистический анализ значимых предикторов проводили 

с помощью программ Statistica 10.0 и MedCalc.
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Полученные результаты. По результатам ROC-анализа персональных 

данных выделено 10 значимых предикторов ЗН в женской половой сфере. На их 

основе выведена формула для расчета прогностического коэффициента (ПК) 

риска развития ЗН в женской половой сфере с чувствительностью 86,4% и 

специфичностью 98,7%, с помощью которой можно создать компьютерную 

программу для автоматизации. Обработка анкет по установлению групп ри-

ска и диспансерному наблюдению через интернет-сайты больниц, без участия 

врачей. Выводы:

1) Выявлено 10 статистически значимых предикторов ЗН в половой сфере 

женщин, с помощью которых можно обоснованно формировать группы риска 

для проведения регулярных профилактических мероприятий. 2) По завершению 

разработок появится возможность создания компьютерной программы для ав-

томатической обработки анкет по формированию групп риска ЗН в женской 

репродуктивной сфере и диспансерному наблюдению. Внедрение анкетирования 

через Интернет с последующей компьютерной обработкой результатов без не-

посредственного участия врачей позволит увеличить охват женского населе-

ния РФ профилактическими мероприятиями по ЗН в области женских половых 

органов. Эта программа может предоставить врачам время для приема пер-

вичных пациентов, они облегчат их работу по созданию базы данных большого 

количества женщин, а также повысят осведомленность о раке.

Ключевые слова: злокачественные новообразования; женская половая сфе-

ра; анкетный скрининг; группы риска, компьютеризация анкетного метода.
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Annotation. Purpose. To simplify and increase the accuracy of the questionnaire 

method of predicting RZHPS for subsequent computer data processing and automated 

formation of dispensary risk groups without the participation of a doctor. Assess the sen-

sitivity and specificity of the resulting mathematical forecasting model. 

Materials and methods. A survey was conducted in two groups of patients: conditio-

nally healthy and women with a verified diagnosis of RZHPS. A total of 441 women were 

surveyed. The main group included patients (N=256) with verified RZHPS who were 

treated at the Yaroslavl Regional Clinical Oncology Hospital. The diagnosis of RZHPS 

in all patients was verified by the morphological method. The comparison group inclu-

ded conditionally healthy patients (N=185). The age interval of the selected patients 

is 22 — 88 years. Analysis of the statistics of important predictors was carried out 

using the programs Statistica 10.0 and MedCalc. 

Results. Based on the results of the ROC analysis of personal data, 10 significant 

predictors of MN in the female genital area were identified. Based on them, a formu-

la was derived for calculating the predictive coefficient (PC) of the risk of developing 

MN in the female genital area with a sensitivity of 86.4% and a specificity of 98.7%, 

with which you can create a computer program for automated processing of question-

naires on the formation of risk groups and dispensary observation through Internet sites 

of hospitals, without the participation of doctors. Conclusions:

1) 10 statistically significant predictors of MN in the female genital area have been 

identified, with the help of which it is possible to reasonably form risk groups for regu-

lar preventive measures. 2) The completed developments will make it possible to cre-

ate a computer program for automated processing of questionnaires on the formation of 

risk groups for MN in the female genital area and dispensary observation. The intro-

duction of questionnaire screening via the Internet, followed by computer processing of 

the results without the direct participation of doctors, will increase the coverage of the 

female population of the Russian Federation with preventive measures for MN in the 

female genital area. This program can free up time for doctors to receive primary pa-

tients, facilitate their work on creating a database of a large contingent of women, and 

also increase cancer awareness.

Keywords: malignant neoplasms; female ex sphere; questionnaire screening; 

groups of risk, computerization of the questionnaire method.

Злокачественные новообразования женских половых органов 

занимают второе место в структуре онкологической заболеваемо-

сти.

Из расчета на 100 тысяч населения заболеваемость раком яични-

ков среди женского населения в ЯО за 2021 г. составила 22,3. В струк-

туре смертности от онкологических заболеваний в ЯО  за 2021 г. отме-

чается рост смертности до 14,8.
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Из расчета на 100 тысяч населения заболеваемость раком шей-

ки матки среди женского населения в ЯО за 2021 г. составила 18,8. 

В структуре смертности от онкологических заболеваний в ЯО 

на 2021 г. она составляет 8,8.

Из расчета на 100 тысяч населения заболеваемость раком матки 

среди женского населения в ЯО за 2021 г. составила 48,9. В структу-

ре смертности от онкологических заболеваний в ЯО на 2021 г. она со-

ставляет 11,9.

Причиной высокой смертности женского населения от рака жен-

ских половых органов является позднее выявление заболевания на 

амбулаторном этапе, у врачей первичного звена недостаточно вре-

мени на прием (15 минут) для полного сбора анамнеза онкологиче-

ских дополнительных факторов риска (характер питания, место жи-

тельства, наличие вредных привычек, стрессы, образ жизни и др.), 

отсутствие, основанного на математике, автоматизированного ме-

тода сбора цифрового анамнеза и интерпретации полученных дан-

ных, длительное бессимптомное течение и осложнения, относитель-

но выявления ЗНО в доклиническом периоде, позднего обращения 

за помощью, отсутствия информации о скрининге и малого процента 

охвата населения, низкой онкологической грамотности врачей пер-

вичного звена и пациентов, отсутствия четкой маршрутизации про-

цесса скрининга.

 Для увеличения охвата женского населения, обследованного на 

патологию женских половых органов, необходим экспресс-метод 

опроса, которым является анкетирование. С помощью этого метода в 

сочетании со стандартными методами обследования можно будет вы-

явить патологию на более ранней стадии и распределить пациентов 

по соответствующим группам риска.

В настоящее время в практическом здравоохранении отсутству-

ет организация по системе анкетирования для установления групп 

клинического риска по раку тела матки, шейки матки и яичников. 

При анкетировании женщин в России статистически значимые фак-

торы риска ЗППП современными математическими методами не 

оценивались.

Упростить и повысить точность анкетного метода прогнозиро-

вания РЖПС для последующей компьютерной обработки данных 

и автоматизированного формирования групп клинического риска без 
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участия врача. Оценить чувствительность и специфичность получен-

ной математической модели прогнозирования.

Материалы и методы

Были обследованы две группы женщин (Σ N=441): условно здо-

ровые и с подтвержденным диагнозом РЖПС. В основную группу 

вошли пациентки (N=256) с верифицированным РЖПС, находив-

шиеся на лечении в Ярославской областной клинической онколо-

гической больнице. Диагноз РЖПС верифицирован у всех больных 

морфологическим методом. В группу сравнения вошли условно 

здоровые пациентки (N=185). Возрастной интервал отобранных 

больных составляет от 22 до 88 лет. Статистический анализ значи-

мых предикторов проводили с помощью программ Statistica 10.0 и 

MedCalc.

Результаты и их обсуждение

Получены наиболее значимые предикторы выявления опухолевой 

патологии женских половых органов, которые помогут распределить 

женщин по соответствующим группам риска: 

1. Употребление жирной пищи более 3-х раз в неделю.

2. Болели ли раком шейки матки родственники 1-ой, 2-ой, 3-ей ли-

нии родства.

3. Болели ли раком яичников родственники 1-ой, 2-ой, 3-ей ли-

нии родства.

4. Болели ли другими раками родственники 1-ой, 2-ой, 3-ей линии 

родства.

5. Наличие нарушений менструального цикла.

6. Использование методов контрацепции.

7. Наличие разрывов шейки матки во время родов.

8. Миома матки, фиброма матки, киста яичников.

9. Жалобы вначале заболевания.

10. Первые роды до 18 лет.

Полученные результаты позволили нам совместно с программи-

стами Ярославского областного центра здоровья и профилактики, на 

основе прогностического коэффициента (ПК), по выведенной на-

ми формуле создать компьютерную программу формирования дис-

пансерных групп риска рака женской половой сферы. Проведена 
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ее апробация сотрудниками центра в тестовом режиме. (http://on-

koskrining.zdrav76.ru/index_new.php).

Уровень значимости составил р < 0,0001

Площадь под ROC кривой составила 0,974, стандартная 

ошибка -0,0136 
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Процент правильно классифицированных случаев — 92,77%

С чувствительностью 98,7% и специфичностью 90,7%

Интервал AUC=0,974 соответствует высокому качеству прогноза 

анкетного метода скрининга. 

Выводы:

• За счёт увеличения количества обследованных баз данных паци-

ентов удалось повысить чувствительность с 86,4% до 98,7% и специ-

фичность с 84,2% до 90,7%, сократив количество статистически зна-

чимых предикторов в математической модели с 18 до 10.

• Статистический анализ позволил выявить факторы, оказываю-

щие большее влияние на развитие РЖПС в разных возрастных груп-

пах, что позволяет сформировать группы риска среди женского насе-

ления, повысить онкологическую настороженность, увеличить охват 

населения профилактическими мероприятиями.
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Аннотация. С целью подтверждения эффективности анамнестического 
подхода к изучению нежелательных побочных реакций на лекарственные сред-
ства (НПР ЛС) проанализирована первичная медицинская документация ста-
ционарных пациентов. Выявлена устойчивая распространенность НПР ЛС, 
составляющая 9,5% — 10,3%. Увеличение выборки отразилось на распределе-
нии пациентов по возрасту, полу и в зависимости от количества препаратов 
вызывающих НПР. 
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Annotation. Drug safety is one of the priority areas of modern medicine and 

pharmacy. In order to confirm the effectiveness of the anamnestic approach to the study 

of adverse drug reactions, primary medical documentation of inpatients was analyzed. 

A stable prevalence of adverse drug reactions was found, which was 9,5%-10,3%. 

The increase in the sample was reflected in the distribution of patients by age, gender, 

and depending on the number of drugs causing adverse reactions. 
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Лекарственная безопасность является одним из приоритетных на-

правлений современной медицины и фармации. 

В настоящее время в медицинской практике используются более 

20 тыс. лекарственных препаратов, включённых в Государственный 

реестр лекарственных средств1. Почти 90% лекарственных средств 

(ЛС) разработаны в последние десятилетия. Растет не только число 

ЛС, но и частота возникновения побочных эффектов. 

По официальной статистике частота развития нежелательных по-

бочных реакций (НПР) в амбулаторной практике составляет от 2% до 

5% пациентов. Больные, поступающие в стационары в связи с воз-

никновением НПР, составляют от 2,5% до 28% от общего числа го-

спитализированных пациентов. В среднем частота развития НПР 

возникает у 10% — 20% пациентов, находящихся на стационарном 

лечении2. 

Цель исследования — подтверждение эффективности использова-

ния анамнестического подхода к изучению распространенности неже-

лательных побочных реакций на лекарственные средства (НПР ЛС). 

Проводили изучение медицинской карты стационарного боль-

ного (МКСБ) и истории родов (ИР) с целенаправленным анализом 

1 Государственный реестр лекарственных препаратов. URL: http://grls.rosminzdrav.ru/
2 Дьяченко С.В. Нежелательные побочные реакции на лекарственные средства. Хабаровск, 

2016. 186 с. URL: https://dvgmu.ru/images/data/pages/214/g5jRtUdZ46RTCg4I.pdf (дата об-

ращения: 25.01.2023).
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заполнения строки «Побочное действие лекарств» (ПДЛ) на титуль-

ном листе медицинской карточки и использование этих сведений 

врачами-специалистами в лечебно-диагностическом процессе по за-

писям в дневниках и в выписных эпикризах. 

Поэтапно проанализирована первичная медицинская докумен-

тация 2396 пациентов (2011 МКСБ и 385 ИР), находящихся на ста-

ционарном лечении в ГКБ г. Москвы. Выявлена устойчивая распро-

страненность НПР ЛС, составляющая 9,5% — 10,3%. Аналогичная 

тенденция сохранялась и в отношении частоты оставленной неза-

полненной строки о ПДЛ, которая достигла 125 случаев и состави-

ла 6,0%. 

Обращает на себя внимание факт, что урологи и акушеры-гине-

кологи реже выявляют НПР ЛС, чем не заполняют строку о ней. 

По нашим данным это характерно и для врачей отделения реани-

мации и интенсивной терапии и неврологии. Однако последнее мо-

жет объективно обусловливаться тем, что у части больных, поступа-

ющих в последние два отделения, невозможно уточнить этот вопрос 

из-за затруднений со сбором анамнеза, крайне тяжелого состояния 

больного, когнитивных нарушений, шока, коматозного состояния. 

Хуже выглядит конкретизация и уточнение имеющейся информа-

ции. Половина случаев НПР ЛС, отмеченных на титульном листе в 

МКСБ, в дневниках вообще не отражается и лишь треть из них упо-

минается в выписном эпикризе. При этом в ряде случаев встречает-

ся противоречащая титульному листу запись «аллергический анамнез 

без особенностей», причём иногда даже после того, как на эту реак-

цию обратил внимание анестезиолог в предоперационном осмотре. 

Уместно отметить, что анестезиологи существенно повышают выяв-

ление НПР ЛС в хирургических отделениях. 

Хотя встречаются также случаи, когда пациент сообщает вра-

чу о наличии у него НПР ЛС, и на титульном листе МКСБ имеет-

ся соответствующая запись об этом, а в предоперационном осмо-

тре анестезиолог пишет: «аллергический анамнез не отягощён».

И это в ситуации, когда руководство медицинской организации кон-

тролирует лечебно-диагностический процесс, своевременность, эф-

фективность и безопасность оказания медицинской помощи; следит 

за соблюдением установленных стандартов, приказов и рекоменда-

ций ДЗМ и МЗ РФ, в плановом или инициативном порядке в связи 

с необходимостью решения вопросов, возникающих перед государ-
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ственной системой здравоохранения г. Москвы, издает распоряди-

тельные документы. В частности, со второй половины 2018 года стро-

ку «Побочное действие лекарств» титульного листа МКСБ предписано 

заполнять дежурному врачу приёмного отделения и лечащему врачу.

Следует отметить, что недостаточная преемственность информа-

ции о ПДЛ в ходе лечебно-диагностического процесса в стациона-

ре и отсутствие этой информации в выписном эпикризе могут созда-

вать проблемы при повторных госпитализациях больного. При этом 

мы редко думаем о НПР ЛС в случаях всё усугубляющегося состояния 

некоторых пациентов на фоне, казалось бы, рациональной и адек-

ватной интенсивной терапии. Ещё реже встречается у врачей анализ 

острых токсико-аллергических реакций на ЛС, как в прижизненной 

диагностике, так и среди возможных причин летальных исходов. 

За 15 лет в ПАО ГКБ с коечной ёмкостью более 1000 мест лекар-

ственная болезнь диагностирована лишь два раза. В то же время 

С.В. Дьяченко (2016) отмечает, что по оценке FDA в среднестатистиче-

ском госпитале США частота тяжёлых последствий, вызванных при-

ёмом известных и проверенных лекарств, составляет до 10 случаев на 

100 госпитализаций. Средняя стоимость экономических потерь от тя-

жёлых последствий — 2000 долларов. Годовой экономический ущерб 

от осложнений фармакотерапии оценивается в 2 миллиарда долларов3. 

Увеличение выборки отразилось и на распределении пациентов с 

выявленным анамнестическим побочным действием ЛС по возра-

сту и полу и в зависимости от количества препаратов вызывающих 

НПР. Параллельно с нарастанием в выборке удельного веса пожи-

лых пациентов, увеличилось количество наблюдений с числом пре-

паратов, вызывающих аллергию. Так НПР на 4 лекарственных пре-

парата и более отмечалась в 5% случаев. С одной стороны это может 

быть обусловлено длительным анамнезом медикаментозной аллер-

гии у некоторых пациентов, с другой — полипрагмазией, провоци-

рующей поливалентность НПР у пожилых людей. В исследуемой вы-

борке НПР у женщин встречалось почти в 3 раза чаще, чем у мужчин. 

Причём в обратной зависимости от возраста. 

Таким образом, актуальность проблемы НПР ЛС на сегодняшний 

день остаётся довольно острой и недостаточно изученной на фоне на-

3 Дьяченко С.В. Нежелательные побочные реакции на лекарственные средства. Хабаровск, 
2016. 186 с. URL: https://dvgmu.ru/images/data/pages/214/g5jRtUdZ46RTCg4I.pdf (дата об-
ращения: 25.01.2023).



Научные исследования в современном мире: проблемы, тренды и перспективы

Медико-биологические науки

290

растающего потока новых ЛС. Знание возможных НПР ЛС, а также 

рисков их развития позволит существенно снизить вероятность тех 

или иных лекарственных осложнений и повысить безопасность и эф-

фективность проводимой фармакотерапии. 

Решение проблемы безопасного применения ЛС предусматрива-

ет, в том числе, максимальную активизацию работы по выявлению и 

регистрации НПР в медицинских организациях различного профи-

ля. Информация о выявленных побочных действиях предоставляется 

в регуляторные органы в установленном порядке, который регламен-

тируется нормативными документами4. 

Причинами низкой активности при подаче сообщений о ПНР на 

ЛС является и то, что в некоторых случаях врачи недостаточно учи-

тывали серьёзность проблемы фармакотерапии и не обладали необ-

ходимой информацией о порядке регистрации побочных реакций.

Имеющаяся информация, которая встречается на титульном листе 

МКСБ в строке «Побочное действие лекарств» недостаточно анали-

зируется надлежащим образом врачами-клиницистами, и редко за-

мечается экспертами страховых медицинских организаций. Целена-

правленный анализ частоты и качества заполнения / не заполнения 

строки о ПДЛ в первичной медицинской документации, оказался 

весьма эффективным методическим приёмом изучения распростра-

нённости НПР ЛС и показал, что выявляемая при этом частота НПР 

ЛС существенно не отличается от результатов полученных другими 

авторами, и близка к данным ВОЗ. 
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психологическое благополучие человека и его когнитивные способности, и это 
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самом деле делают в цифровой среде.
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the total time spent behind the screen and on what people actually do in a digital en-

vironment.
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Введение. Психофизиология является большой комплексной на-

укой, объединяющей психологию и физиологию для изучения пси-

хофизиологических механизмов деятельности мозга, интегрально-

го понимания его высших психических функций (мышления, речи, 

памяти и др.). Их участие в приспособительных поведенческих ре-

акциях позволяют человеку достигнуть физического и психическо-

го комфорта и высокого уровня интеллекта1. По мере морфологиче-

ского созревания и развития деятельности мозга поведение человека 

изменяется и совершенствуется. Это обусловлено увеличением коли-

чества значимых сигналов внешней среды, изменением значимости 

различных рефлексов и возникновением новых условно-рефлектор-

ных форм поведения2.

Использование цифровых технологий (от онлайн-игр до исполь-

зования смартфонов/планшетов или Интернета) произвело ре-

волюцию в обществе во всём мире. Около 95% людей в возрасте 

от 16 до 24 лет владеют смартфоном и проверяют его в среднем каж-

дые 12 минут. По оценкам, 20% всех взрослых находятся в сети более 

40 часов в неделю. Нет сомнений, что цифровые технологии, прежде 

всего Интернет, становятся важными аспектами нашей современной 

жизни. Поэтому важно понимать, с какими потенциальными эффек-

тами, использование цифровых технологий, влияет на работу мозга 

(положительные или негативные влияния на благополучие человече-

ского существования в современном мире). При этом в обществе ра-

стёт озабоченность по поводу влияния использования цифровых 

1 Выготский Л.С. Мышление и речь: монография // Выготский Л.С. Собрание сочинений. 

В 6 томах / составитель М Г. Ярошевский ; вступительная статья А.Н. Леонтьев. Т. 2. Про-

блемы общей психологии / под редакцией В.В. Давыдова ; автор послесловия А.Р. Лурия ; 

комментарий Л.А. Радзиховского. Москва : Педагогика, 1982. С. 6–361.
2 Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека. Л.: 

Медицина, 1974. 152 с.
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технологий на функцию и структуру мозга, а также на образование, 

физическое и психическое здоровье людей различного возраста, и, 

что значимо, детей и подростков3.

Самая серьезная проблема, по поводу которой бьют тревогу учи-

теля, заключается даже не в том, что дети мало читают и плохо запо-

минают, а в том, что они не понимают смысла прочитанного, плохо 

понимают чужие мысли и написать изложение для них — это сверхза-

дача. Ученики быстро забывают то, чему их недавно учили, и не могут 

осилить произведения классической литературы. Поэтому система 

образования и педагогическая наука как область знания, определя-

ющая теоретические основы построения образовательного процесса, 

не могут не участвовать в решении проблемы сохранения и укрепле-

ния здоровья детей и подростков.

Цель работы: изучить влияние цифровых технологий на психиче-

ское и физическое здоровье в различных возрастных группах.

Материал и методы. В работе использованы методы теоретическо-

го анализа и обобщения, данных научной литературы, наблюдения, 

опроса и сравнения.

Результаты и обсуждение. Одной из обсуждаемых проблем Рос-

сийского образования в научном сообществе и не только, являет-

ся внедрение в его процесс цифровых технологий. Следует отметить, 

что в жизни современного человека (особенно детей и подростков) 

за последние 30 лет «экранное время» существенно увеличилось,

а время «живого общения» значимо уменьшилось. Из цивилизации 

текста, системного мышления, мы перешли в цивилизацию зритель-

ных образов. Внедрение цифровых технологий сопровождается раз-

рушением многовековых социальных связей в семье и обществе. 

Люди обособляются, предпочитая смартфон прямому общению 

с человеком. Можно предположить, что наличие рядом смартфо-

на влияет на объем оперативной памяти и на подвижный интеллект 

ребенка, так как он подсознательно передает электронному устрой-

ству часть своих мыслительных способностей по конструированию 

образа будущего, ограничивая возможность ставить перед собой 

цели.

3 Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А.Ю. Уваров, Э. Гейбл, 

И.В. Дворецкая [и др.] ; под редакцией А.Ю. Уварова, И.Д. Фрумина. Москва : Издательский 

дом Высшей школы экономики, 2019. 343 с.
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Цифровые технологии имеют не только способствующие обра-

зовательному процессу положительные аспекты, но и отрицатель-

ные, связанные, прежде всего, с влиянием на состояние здоровья 

детей, которые в силу возрастных психофизиологических особенно-

стей наиболее чувствительны к любым неблагоприятным влияниям. 

Цифровые технологии существенно меняют течение детства и 

подросткового возраста, влияя на многие социальные процессы. 

При этом доказано, что у детей и подростков, регулярно пользую-

щихся смартфон и компьютеров, нарушаются нейронные связи меж-

ду отдельными важными участками мозга и сокращается объем серо-

го вещества, ключевого элемента в мыслительном процессе4.

Опубликованы результаты о влиянии на уровень понимания тек-

ста при чтении с экрана, показывающие, что чтение сложных исто-

рий или связанных между собой фактов в печатной книге приводит 

к лучшему запоминанию истории, деталей и связи между фактами, 

чем чтение того же текста на экране. Причина поразительных резуль-

татов (слова на светодиодном экране и в печатной книге одинако-

вы) по-видимому, связана с тем, как ребёнок использует ассоциации 

фактов с пространственными и другими сенсорными системами ме-

стоположение на странице в книге, где мы что-то читаем. Привыч-

ки чтения отличаются таким образом, что цифровая среда приводит 

к поверхностному участию в анализе текста. Это, возможно, зависит 

от того факта, что большинство пользователей цифровых форматов 

быстро бегают от одного объекта к другому — привычка, которая мо-

жет снизить продолжительность концентрации внимания. Два аргу-

мента поддерживают гипотезу о том, что интенсивное использование 

цифровых технологий связано с нарушениями рабочей памяти: про-

стое наблюдение за смартфоном (даже без его использования) снижа-

ет объем рабочей памяти и приводит к снижению производительно-

сти в когнитивных задачах5.

Еще одна интересующая нас область — это влияние интенсив-

ного использование цифровых форматов на развитие процессов, 

4 Выготский Л.С. Мышление и речь: монография // Выготский Л.С. Собрание сочинений. 

В 6 томах / составитель М Г. Ярошевский ; вступительная статья А.Н. Леонтьев. Т. 2. Проб-

лемы общей психологии / под редакцией В.В. Давыдова ; автор послесловия А.Р. Лурия ; 

комментарий Л.А. Радзиховского. Москва : Педагогика, 1982. С. 6–361.
5 Kerr, M., Symons S. Computerized presentation of text: effects on children’s reading of informational 

material // Read Writ. 2006. Vol. 19. P. 1–19.
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связанных с языком (семантика и грамматика). В целом, наблюда-

лась четкая корреляция между интенсивным использованием циф-

ровых мультимедийных средств в раннем детстве и более низкой ми-

кроструктурной целостностью трактов белого вещества, особенно 

между областями Брока и Вернике в головном мозге6. При этом ряд 

исследований показывает, что навыки чтения могут быть нарушены, 

если пути волокон между языковыми областями не развиты в пол-

ной мере, что может сказаться на их успеваемости в школе7. Поми-

мо развития языковых областей, привычки чтения могут изменить-

ся с использованием электронных средств массовой информации. 

Результаты исследований свидетельствуют о существенных разли-

чиях в функциональной связности мозговых сетей для анимирован-

ных и более традиционных форматов рассказов у детей дошкольного 

возраста, что усиливает привлекательность иллюстрированных сбор-

ников рассказов в этом возрасте в качестве эффективной опоры для 

языка. Кроме того, на глубокое чтение могут влиять цифровые фор-

маты8. Этот сдвиг в модели чтения может угрожать развитию навыков 

глубокого чтения у молодых людей.

Особенно важным периодом для развития мозга является под-

ростковый возраст, период, когда области мозга, связанные с эмо-

циональными и социальными аспектами, претерпевают интенсив-

ные изменения. Социальные сети могут оказывать сильное влияние 

на мозг подростка, поскольку они позволяют подросткам взаимодей-

ствовать со многими сверстниками одновременно, не встречаясь с 

ними напрямую. И действительно, опубликованные данные указыва-

ют на другой способ обработки эмоций у подростков, который силь-

но коррелирует с интенсивностью использования социальных сетей. 

Это предполагает важную взаимосвязь между реальным социальным 

опытом в социальных сетях и развитием мозга9. Эти результаты пока-

зывают, что передача некоторых простых мысленных поисков в об-

6 Уваров А.Ю. На пути к цифровой трансформации школы. Москва : Образование и инфор-

матика, 2018. 120 с.
7 Uncapher, M.R., Lin L., Rosen L.D. [et al.] Media multitasking and cognitive, psychological, 

neural, and learning differences // Pediatrics. 2017. Vol. 140 (suppl 2). P. 262–266.
8 Wolf, M., Ullman-Shade C., Gottwald S. The emerging, evolving reading brain in a digital culture: 

implications for new readers, children with reading difficulties, and children without schools // 

Journal of Cognitive Education and Psychology. Vol. 11. Iss. 3. P. 230–240.
9 Meshi, D., Tamir D.I., Heekeren H.R. The emerging neuroscience of social media // Trends in 

Cognitive Sciences. 2015. Vol. 19. Iss. 12. P. 771–782.
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лачное хранилище в Интернете и использование поисковых систем 

вместо систем памяти в нашем собственном мозгу снижает нашу 

способность запоминать и вспоминать факты надежным образом10.  

Обработка множественных и непрерывных входящих потоков ин-

формации, безусловно, является сложной задачей для нашего мозга. 

С неврологической точки зрения они показывают уменьшенный объ-

ем в передней части поясной извилины. Кроме того, текущие данные 

показывают, что быстрое переключение между различными задача-

ми (многозадачность) при использовании цифровых форматов может 

негативно сказаться на успеваемости11.

Из многих следует выделить исследования S. Turkle12, который 

собрал материал на основе опроса подростков активных пользо-

вателей социальных сетей. Одним из выводов этого исследования 

было то, что чрезмерное использование социальных сетей и сред 

виртуальной реальности может привести к увеличению риска бес-

покойства, снижению количества реальных социальных взаимодей-

ствий со сверстниками, отсутствию социальных навыков общения 

и человеческого сочувствия к ближним, а также трудностям в пре-

одолении одиночества. Кроме того, опрошенные люди сообщили 

о симптомах, связанных с зависимостью от использования Интер-

нета и цифровых социальных сетей. Эта умственная рутина «всегда 

на связи» с сотнями или даже тысячами людей существенно может 

перегружать области нашего мозга, связанные с социальным взаимо-

действием13. 

Заключение. На мозг влияет то, как мы его используем. Благодаря 

процессам пластичности нейронов, не стоит ожидать, что интенсив-

ное использование цифровых информационных и игровых форма-

тов изменит человеческий мозг. Но не всегда понятно как эти новые 

технологии изменят человеческое познание (языковые навыки, объ-

ем рабочей памяти) и состояние эмоций в социальном контексте. 

Ясно только, что цифровые технологии действительно могут влиять 

10 Sparrow, B., Liu J., Wegner D.M. Google effects on memory: cognitive consequences of having 

information at our fingertips // Science. 2011. Vol. 333. Iss. 6043. P. 776–778.
11 Uncapher, M.R., Lin L., Rosen L.D. [et al.] Media multitasking and cognitive, psychological, 

neural, and learning differences // Pediatrics. 2017. Vol. 140 (suppl 2). P. 262–266.
12 Turkle, S. Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New 

York, NY: Basic Books, 2011. 384 p.
13 Dunbar, R.I.M. The anatomy of friendship // Trends in Cognitive Sciences. 2018. Vol. 22. Iss. 1. 

P. 32–51.
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на психологическое благополучие человека и его когнитивные спо-

собности, и это зависит от общего времени, проведенного за экра-

ном, и от того, что люди на самом деле делают в цифровой среде. 

Что еще предстоит определить, так это то, может ли возрастающая 

частота всех пользователей, стремящихся стать распространителями 

знаний, стать серьезной угрозой для приобретения прочных знаний, 

в которой каждый должен развивать свои собственные мысли и про-

являть творческий подход.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включило рас-

стройство, связанное с использованием Интернета, или расстрой-

ство, связанное с играми в Интернете (интернет-зависимость) 

в 11-ю редакцию Международной классификации болезней 

(МКБ-11), который в будущем может также включать «расстройство 

использования смартфонов» как поведенческую зависимость. 

Анализируя выше изложенный материал, кратко характеризую-

щий особенности развития высшей нервной деятельности челове-

ка в процессе онтогенеза, в свете развития цифровой технологии нам 

пройдется найти ответы на следующие вопросы: 

1. Влияет ли использование цифровых технологий на когнитив-

ные способности, психическое и физическое здоровье? Насколько 

эти эффекты долгосрочны? 

2. Каковы особенности обучения в цифровой среде? 

3. Какие группы детей являются особенно уязвимыми перед риска-

ми, связанными с распространением цифровых технологий?

Считаем, что все глобальные изменения в обществе должны быть 

тщательным образом проанализированы, взвешены все приобрете-

ния и издержки, установлено соотношение пользы и вреда внедря-

емых инноваций. При этом нововведение должно быть обсуждено с 

экспертами и обществом. И только тогда, когда нашелся обществен-

ный консенсус, когда необходимость и польза их очевидны, а вред 

минимален, изменениям надо давать зеленый свет.
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Профессиональный статус учёного во многом определяется его

публикационной активностью, особенно в высоко рейтинговых жур-

налах. В настоящее время градация научных издательств осуществля-

ется с помощью присвоения им так называемого импакт-фактора. 

Чем он выше, тем выше и авторитет издательства, и престиж публи-

куемых в нем статей. Университеты весьма поощрительно относятся 

к сотрудникам, печатающимся в таких журналах. От этих публикаций 

во многом зависит прохождение конкурсов, занятие должностей, по-

лучение различных премий и надбавок. В издательствах вся эта конъ-

юнктура хорошо известна и очень даже принимается во внимание.

Но не мешает ли она честно с научных позиций оценивать прислан-

ный материал? И всегда ли члены редколлегий могут его квалифици-

рованно оценить? Часто, не то что поместить статью, но даже добить-

ся вразумительной рецензии от издательств просто невозможно.  

На примере моей недавней попытки опубликовать статью в ве-

дущем академическом журнале можно весьма наглядно проследить 

реальные пружины современной научной деятельности. Академи-

ческие сообщества, группирующиеся около научных издательств, 

давно превратились во что-то вроде элитарных закрытых клубов, 

или, можно сказать — каст, исповедующих свою, господствующую 

научную теорию, как свою незыблемую религию. Они избегают вся-

ких научных дискуссий с коллегами из внешнего, по отношению к 

их кастам мира, лицемерно представляя свою теорию, как нечто вы-



Научные исследования в современном мире: проблемы, тренды и перспективы300

Физико-математические науки

сокое, мало кому доступное и мало с кем достойное обсуждения. 

Научный материал, присланный в эти авторитетные издательства, 

прежде всего, рассматривается на лояльность к исповедуемой теории, 

затем принимается во внимание личность и статус автора. Ну, а как 

же научное содержание и новизна исследования? Вот с этим сложнее. 

Да это и не так важно. Если автор — свой, известный — то напечата-

ют, не особенно вникая в суть работы. А, если — не свой, тогда — да-

же не вникая в суть, откажут. Ведь разбор существа научной работы 

это — труд, требующий квалификации, затрат времени и сил, и по-

рой немалых. Специально для отклонения неугодных статей суще-

ствует четко и давно отработанная схема. А именно — материал от-

правляется (а может даже и не отправляется, мы не можем здесь быть 

в чём-то уверены) на формальный отзыв тайному «независимому 

специалисту». При этом автора просто вынуждают верить, что он у 

них есть такой, гораздо более компетентный, чем сам автор. Но, ко-

нечно, не сообщая ни его имени, ни звания. Тот сочиняет коротень-

кую безапелляционную отписку. Держит её около полугода и при-

сылает в издательство. А если работа интересная, с оригинальными 

результатами, то почему бы не воспользоваться ей и не опублико-

вать в завуалированном виде под своим именем?  Отследить подоб-

ный вид плагиата практически невозможно. У издательств на всякие 

подобные сомнения — один мощный ответ: не верите в нашу безу-

коризненную научную репутацию и добросовестность — не присы-

лайте статьи, и без вас у нас много желающих что-нибудь напечатать. 

Разумеется, здесь уместен был бы вопрос: «А на какие средства 

вы существуете, и как их расходуете?» Но кто вам на него без гру-

бости ответит? Редколлегия издательства, получив от рецензен-

та отписку, сразу выносит окончательное решение об отклонении 

материала и отправляет его автору. При этом мнение автора ее ни-

сколько не интересует, и она уже больше не реагирует ни на какие его 

обращения. Рассматривался ли материал кем-либо из членов ред-

коллегии и обсуждался ли он на заседании, должен же быть и прото-

кол заседания. Все эти подробности, напрямую касающиеся автора и 

очень его интересующие, конечно, до него не доводятся. Всё делает-

ся колуарно и скрытно.

Всё просто! В том то и сила, чтобы без особых усилий и объясне-

ний удерживать контроль над публикационным процессом и тем са-

мым приоритет своей научной теории. Если всё сказанное не так, то 

как иначе интерпретировать следующие документы!?
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Рецензия на статью Н.Е. Цапенко «Ещё раз о прецессии перигелия» 

По моему мнению, статья Н. Е. Цапенко «Ещё раз о прецессии пе-

ригелия» для УФН не подходит. Для популярного астрономическо-

го журнала статья могла бы подойти, если бы автор точно определил, 

что он называет классическим периодом обращения для незамкнутой 

(а потому, не строго периодической) орбиты. Но он этого не сделал, 

а потому он вычисляет какую-то непонятную величину. Непонятно 

также, как измерять эту величину. 

Общепринятая величина для смещения перигелия орбиты — это 

угол между двумя последовательными минимумами расстояния от 

центра (Солнца). Эта величина измерима. Как видно из второго па-

раграфа статьи, автор согласен с общепринятым результатом. Однако 

новый результат автора мне непонятен.

Российская академия наук

Редакция журнала «Успехи физических наук»
119991 Москва, Ленинский проспект д. 53

Тел. +7 (499) 132-62-65. 

Тел./Факс. +7 (499) 190-42-44, (499) 132-63-48.

E-mail: maria@ufn.ru

№ 14954  25 июля 2022 г. Цапенко Н.Е.

Глубокоуважаемый Николай Евгеньевич!

Ваша статья «Ещё раз о прецессии перигелия» была рассмотре-

на членами редколлегии журнала «Успехи физических наук» (УФН), 

вместе с поступившими на Вашу статью отзывом независимого ре-

цензента (отзыв прилагается).

Учитывая весьма критический характер отзыва специалиста было 

принято решение отказаться от публикации Вашей статьи «Ещё раз 

о прецессии перигелия» в журнале УФН.

Благодарим Вас за интерес к журналу УФН.

С уважением, Главный редактор журнала

«Успехи физических наук»

академик РАН                                                                     В.А. Рубаков
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3.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА 

УФН АКАДЕМИКУ РАН

В.А. РУБАКОВУ

Уважаемый Валерий Анатольевич!

В конце июля с.г. я получил Ваше уведомление об отклонении мо-

ей статьи «Ещё раз о прецессии перигелия» вместе с рецензией так 

называемого «независимого специалиста». Эта рецензия — издева-

тельская отписка, но при этом всё-таки выполнившая своё предна-

значение формального повода для отклонения статьи с новым науч-

ным результатом.

Статья состоит из 11 стр. и содержит около 60 формул. Отзыв на 

неё тайного рецензента (открыть своё имя и поставить подпись он 

постеснялся) это — 13 строк, без единой формулы, без маломальского 

разбора преобразований, без единой ссылки на литературу. При этом 

на составление его у специалиста ушло всего-то 4 месяца. Обычно та-

кие отзывы занимают не меньше полугода.

И это называется весьма критическим отзывом специалиста!?

Специалиста смутил термин «классический период обращения». 

И на 8 строчках из 13 он выражает свое возмущение им. А под этим 

термином имеется в виду величина

                                                                             ,

известная и неизменная со времён И. Кеплера и И. Ньютона.

Специалист пишет: «... если бы автор точно определил, что он на-

зывает классическим периодом обращения для незамкнутой (а пото-

му, не строго периодической) орбиты.  Но он этого не сделал, а пото-

му он вычисляет  какую-то непонятную величину. Непонятно также, 

как измерять эту величину». 

Странно, неужели надо пояснять, что под «Т» подразумевается 

временной интервал движения планеты по некой траектории, хоть 

замкнутой, хоть незамкнутой, хоть прямолинейной и, что этот ин-

тервал принимается равным периоду обращения планеты по класси-

ческой эллиптической орбите?  Этот период для всех планет нашей 

Солнечной системы многократно измерен и рассчитан. Ну а если уж 
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специалист сразу не догадался, о каком временном промежутке идёт 

речь, то переход от формулы (47) к формуле (48) устраняет всякие со-

мнения на этот счёт. Даже при беглом просматривании статьи, на эти 

ключевые формулы нельзя не обратить внимания! Но, умышленно их 

не заметить, конечно, можно.

Затем специалист пишет: «Общепринятая величина для смещения 

перигелия орбиты — это угол между двумя последовательными ми-

нимумами расстояния от центра (Солнца). Эта величина измерима».

Это голословное утверждение. Откуда ему известно, что она изме-

рима? Где ссылка на литературу, или, описание способа её измерения? 

Довод «общепринятая величина» при всей его весомости всё-таки не 

является научным аргументом. Да и вся история науки сплошь состо-

ит из опровержений общепринятых представлений. Когда-то обще-

принятым было считать Землю плоской, потом её же — неподвиж-

ным центром Вселенной и так далее…

Далее, в отзыве читаем: «Как видно из второго параграфа статьи, 

автор согласен с общепринятым результатом». С каким общеприня-

тым результатом я согласен? С тем, что известный угол смещения пе-

ригелия орбиты, есть угол между двумя последовательными мини-

мумами неких плоских стационарных кривых? Конечно, согласен. 

Так оно и есть. Я не согласен с тем, что с помощью этого угла можно 

правильно вычислить вековое смещение перигелия планеты, да и во-

обще, любое движение во времени. Потому, что неизвестно время, 
за которое планета поворачивается на этот самый общеизвест-
ный угол! В формулу, определяющую этот угол, не заложен закон из-

менения угловой координаты во времени, а потому нет однозначно-

сти и определённости в описании движения по траектории только 

по величине этого одного угла. Другими словами, следует различать: 

угол смещения орбиты, как целого, и угол смещения перигелия, дви-

жущейся по ней планеты. Эти углы вовсе не обязаны быть равными. 

Как раз, последний из них и является наблюдаемым! Орбиты разной 

длины (вплоть до сколь угодно больших) и с разными эксцентриси-

тетами могут иметь равные углы между своими последовательны-

ми минимумами. Как, например, вычислить смещение в случае чи-

сто круговой орбиты, к которой близка орбита Венеры?  Где там два 

минимума, между которыми заключён, измеримый, по утверждению 

специалиста, угол? А вот классический период обращения и в случае 
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окружности вычисляется по той же формуле, и по той же методике 

вычисляется смещение планеты за этот период.

Общепринятый способ вычисления векового смещения орбиты 

заключается в умножении угла между двумя последовательными ми-

нимумами на число оборотов планеты за сто земных лет. Если специ-

алиста смутило применение понятия классического периода обраще-

ния к незамкнутой «а потому, не строго периодической» орбите, тогда 

почему его не смущает применение понятия «оборота» к той же са-

мой орбите?

Наконец, заключительная фраза специалиста: «Однако новый ре-

зультат автора мне непонятен». А кто в этом виноват? Автор? По ло-

гике специалиста получается так. Ведь несмотря на своё непонима-

ние, он уверенно заявляет, что статья не подходит для журнала УФН. 

Разве это честно? Даже более того, как раз потому что специалисту 

непонятен новый результат он и должен бы рекомендовать статью к 

публикации. Всегда найдутся читатели, которые разберутся в суще-

стве дела. Разве не об их интересе прежде всего должен заботится ве-

дущий научный журнал?

В такой ситуации должен быть назначен другой рецензент, способ-

ный разобраться в физической логике и математических преобразо-

ваниях, приведших к новому важному физическому результату.

Валерий Анатольевич,

прошу Вас аргументировано ответить на это письмо, пересмотреть 

своё решение и опубликовать в журнале УФН мою статью «Ещё раз о 

смещении перигелия».

С уважением   Цапенко Николай Евгеньевич

7.08.2022

ОТВЕТА НЕ ПОСЛЕДОВАЛО!
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ВТОРОЕ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА УФН

 АКАДЕМИКУ РАН В.А. РУБАКОВУ

Уважаемый Валерий Анатольевич!

17 февраля 2023г. я получил ещё одно Ваше уведомление, касающе-

еся моей статьи «Ещё раз о прецессии перигелия», вместе с рецензи-

ей другого (а может и того же, как знать) так называемого «независи-

мого специалиста».

Эта рецензия составлена аж на 9-ти страницах (!), но её состави-

тель ухитрился сказать по существу дела ничуть не более сказанно-

го в первом 13-ти строчном отзыве полугодовой давности. Опять, ни 

одной напечатанной явно формулы, ни одной ссылки на литературу. 

Сплошная каша из надёрганных из статьи нумераций формул и цитат. 

Но при этом, с постоянным вкраплением необоснованных негатив-

ных замечаний и оценок. Основная претензия — к якобы небрежному 

(по мнению специалиста, «прямо-таки неряшливому») оформлению 

статьи, в следствие чего специалист не смог проверить математиче-

ские преобразования. Во-первых, это неправда, а во-вторых — за-

чем же он взялся за рецензирование, если не может разобрать текст?! 

Он должен был отказаться, или запросить у автора чисто оформлен-

ный вариант статьи. Ни в чем не разобрался, а отрицательное заключе-

ние сделал! К сожалению, такому подходу не приходится удивляться.

Валерий Анатольевич, в моем первом открытом письме к Вам я 

дал некоторые пояснения и высказал вопросы, без ответа на которые 

нельзя оценить результат моей работы. Я просил Вас аргументированно 

ответить на то письмо, но Вы проигнорировали его, предпочтя спрятать-

ся за очередной фальшивой бумажкой, никем не подписанной. 

Раз уж редакция УФН прислала мне этот невразумительный опус, 

не могу же я оставить его без разбора. 

Свой отзыв специалист начинает со Дня Осеннего Равноденствия 

23 сентября 1846 года и на первых двух страницах рассказывает об 

истории парадокса перигелия Меркурия. Наверное, параллельно с 

рецензией он писал введение для школьного учебника астрономии и 

решил выдержку из него вставить и в отзыв на научную статью, дабы 

удлинить и ещё больше затуманить его.  

Затем, в основном словами автора, специалист пересказывает на-

чало статьи и даже дважды (!) приводит одну и ту же цитату (выбрав, 
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конечно, ту, в которой нет формул). Главное, что ему важно поско-

рее сказать: «К сожалению, в представленном автором тексте статьи 

не удовлетворены существующие требования, предъявляемые к науч-

ным публикациям».  

Вот его объяснения, почему: «Во-первых, в тексте встречают-

ся и ошибки, и опечатки. Например, имеется лишний сомножитель 

в формуле (22) на стр. 6. А в 13-й строке на стр. 3 содержится сле-

дующая фраза: «Однако в книге обойден вопрос о явного выраже-

ния орбиты и о законе, выражающим временную зависимость дви-

жения по ней». В этой фразе специалист усмотрел аж по меньшей 

мере четыре грамматические ошибки, по-видимому исказившие 

смысл совершенно, и по его мнению, уже не поддающиеся исправ-

лению. У меня в первоначальном вордовском варианте статьи напи-

сано так: «Однако, в книге обойден вопрос о явном выражении ор-

биты и о законе, выражающим временную зависимость движения 

по ней».

 Вот формула (22)

  

В ней, вопреки выдумки рецензента, нет лишнего сомножителя! 

Следующая цитата: «Во-вторых, в предложенном тексте не просто 

небрежно, а прямо - таки неряшливо выписано множество формул. 

Так, например, даже исходное выражение  «лагранжиана Робертсо-

на» (см. формулу (1) на стр. 3) переписано из книги <<Теории поля>> 

(см. стр. 438) с по крайней мере 12-ю ошибками, выражающими-

ся в неоднократных пропусках скобок». Кому он говорит — смотри? 

Может, членам редакционной коллегии. И что они, посмотрели и со-

гласились?

Насчет неряшливости, ошибок и пропуска скобок — опять чистая 

выдумка! Эту выдумку специалист относит почти к доброй половине 

всех формул. Это ни что иное, как умышленная выдумка! Хотя бы по-

тому, что специалист не привел ни одной ошибочной формулы в яв-

ном виде — только в виде нумераций автора. Придется мне за него 

ещё раз напечатать несколько правильных формул (не все же).
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По поводу этих последних двух формул специалист пишет: «при 

выводе важнейших формул проведенные преобразования предваря-

ются пояснением типа: «Снова опуская здесь промежуточные вы-

кладки, приводим это уравнение … (41) к виду … (42)». Так как каки-

е-либо пояснения по поводу пропущенных выкладок отсутствуют, то 

это приводит к невозможности проверки важнейшей формулы (42), 

к естественно возникающим сомнениям в истинности всего излага-

емого далее в разделе 3 материала. Все это вызывает трудности в вос-

приятии основных утверждений автора, оказывающихся недостаточ-

но обоснованными». И ему сразу становится «совершенно очевидна 

недостоверность всех результатов раздела 3 рецензируемой статьи 

Н. Е. Цапенко, так как они явно противоречат астрономическим на-

блюдениям».

Где здесь 12-ть ошибок? Какие скобки пропущены?
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Про астрономические наблюдения — вообще смешно. Они здесь 

просто ни  при чём. А то, что специалист не способен проделать не-

сложные преобразования и убедиться в корректности формулы (42), 

так это более чем убедительно говорит об его математическом уров-

не. Ну, поэтому для него и «совершенно очевидна недостоверность 

всех результатов раздела 3 рецензируемой статьи». Как бы ему хоте-

лось, чтобы так и было! Но, почему ему это так хочется? Или, может, 

он очень хорошо чувствует конъюнктуру?

Ещё один уничтожающий пассаж специалиста: «Итак, результа-

ты разделов 2 и 3 статьи автора противоречат друг другу, причем лишь 

полученное в разделе 2 численное значение «невязки Леверрье» ве-

личиной 43 секунды дуги в столетие удовлетворяет астрономическим 

наблюдениям. Это значит, что численное значение этой невязки ве-

личиной 87 секунд дуги в столетие, приведенное автором статьи в раз-

деле 3, вне всяких сомнений ошибочно».

Специалист, под полученным в разделе 2 численным значением 

невязки Леверрье, в 43 дуговые секунды в столетие, очевидно, име-

ет в виду угол

(40)

Эта формула представляет центральный угол между двумя после-

довательными минимумами некой стационарной плоской кривой. 

Если внести в неё параметры орбиты Меркурия, то мы получим угол 

величиной 0,1037 секунды, а совсем не 43!  Как эти 0,1037” у специа-

листа превращаются в 43” в столетие? Ведь неизвестно время, за ко-

торое планета смещается на угол, выраженный формулой (40). Или, 

ему оно известно? Или, и без него можно обойтись?

Полученная в разделе 3 работы формула угла смещения перигелия 

показывает, на сколько за время классического периода «Т» пла-

нета превзошла бы целый оборот в 3600 (здесь, «Т» даётся извест-

ной классической формулой
 

3
22T a

kM


 ).  Она, вне всякого сомнения,
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верна, потому что вытекает из лагранжиана (1) при помощи надлежа-

щих строгих математических действий, не допускающих двусмыслен-

ности. Чтобы в этом убедиться, настоящему специалисту можно было 

бы даже не проверять выкладки автора, а вывести её самому. Профес-

сионалу для этого потребовалось бы два, три дня, а то и того меньше. 

Специалист же, чтобы выдать эту свою мешанину, продержал статью 

около полугода. 

Формула (52) пригодна для вычисления смещения орбит у пла-

нет любой формы, как круговых, так и сильно вытянутых. Если в 

неё внести параметры орбиты Меркурия, то получится значение 

0,2115 секунды за один классический оборот. Известно, что в 100 зем-

ных лет (т.е. в 100 классических периодов Земли) укладывается 

415-ть классических периодов Меркурия. Поэтому угол веково-

го смещения Меркурия должен быть рассчитан так 415*0,2115=

87,77 секунды. Отсюда и взялись эти 88 секунд в моей статье. Этот ре-

зультат, очевидно, не подтверждается данными астрономических на-

блюдений, что я и имел в виду при написании статьи. А, вот если бы 

исходная функция Лагранжа (1) правильно описывала гравитаци-

онное взаимодействие двух тел, то строго следующая из неё форму-

ла (52) должна бы быть такой, чтобы для планеты Меркурий да-

вать угол близкий к 43 секундам в столетие, а не к 88! Этот результат 

и вынуждает меня выразить сомнение в корректности лагранжиана 

Робертсона (1). 

По поводу двух правильных, но выражающих разные углы смеще-

ния, формул (40) и (52) специалист пишет: «Однако главным недо-

статком работы автора является различие двух численных значений 

«невязки Леверрье», полученных в двух последних разделах статьи, 

ибо они не могут быть различными по определению». 

По какому такому определению? Видно же, что формулы разные 

и не могут давать одно и то же значение. Специалист сомневается в 

правильности формулы (52)? Кто ему мешает проверить её путём са-

мостоятельного вывода? Не может вывести — значит, такой специа-

лист! Действительно, он её пытается опровергнуть с помощью тако-

го детского выверта: «Ведь уравнение траектории и закон движения 

по этой траектории представляют две формы представления решения 

рассматриваемой задачи Робертсона. Дело в том, что если из пары со-

отношений, совместно составляющих закон движения, исключить 
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время, играющее роль параметра в законе движения, то в результа-

те получится фокальное уравнение прецессирующей орбиты двух тел 

в центральном гравитационном поле задачи Робертсона». Вот и пусть 

проделает, исключит и покажет (но только в виде формул), что одной 

кривой достаточно для описания движения, и скорости перемеще-

ния по ней знать совсем не нужно. Расстояние от Москвы до Питера 

по прямой – 635 км. Для поездки этого достаточно? А время на доро-

гу как рассчитать?    

Ну, и заключение:

«В силу всего сказанного выше, в представленном виде статью 

Н.Е. Цапенко «Еще раз о прецессии перигелия» нельзя рекомендо-

вать к опубликованию в журнале «Успехи Физических Наук» как не 

удовлетворяющую существующим требованиям, предъявляемым к 

научным публикациям».

А я скажу — в силу сказанного выше так называемый независи-

мый специалист не захотел, или не смог разобраться в содержании 

статьи, или того хуже, умышленно преподнёс вздор, даже не похо-

жий на наукообразный. И редакция УФН его приняла, как повод

отклонения работы с новым существенным научным результатом. 

Она что, так защищает свою корпоративную честь!?  Честнее было бы 

без потери года и без анонимных декоративных специалистов сразу 

просто сказать: «Не хотим печатать, и подлинную причину тоже не 

скажем, и вообще, мы вам не обязаны ничего объяснять». На самом 

деле, редакция это и имеет в виду. Но так как что-то объяснить, вро-

де бы, должна, старается придать своему решению видимость благо-

намеренности. 

Поскольку моё первое открытое письмо полностью проигнориро-

вано, я могу только повторить ту же просьбу, которую тогда высказал.

Валерий Анатольевич,

прошу Вас аргументировано ответить на это письмо, пересмотреть 

своё решение и опубликовать в журнале УФН мою статью «Ещё раз о 

смещении перигелия».

С уважением      Цапенко Николай Евгеньевич

7-е марта, 2023 г.
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Аннотация. Свои исследования научные работники вынуждены публико-

вать в открытой научной печати в связи множеством причин — защиты, тре-

бования на работе и т.д. В условиях капитализма это фактически бесплатная 

передача полученных знаний мировому сообществу, в том числе воюющего про-

тив России. При этом с авторов этих научных работ повсеместно взымается 

не обосновано высокая плата, часто превышающая их возможности. Пробле-

ма усугубляется системой анонимного рецензирования и уже часто с ее опла-

той, которая не гарантирует объективности именно по причине анонимности. 

Предлагается ряд мер по устранению этих недостатков: отказ от бумажных 

журналов, отмену анонимного рецензирования, введение экономико-техноло-

гической цезуры, унифицированные правила публикации и других предложений.

Ключевые слова: публикации, оплата, рецензирование, цензура.

On the problems of scientific publications in the current 

geopolitical situation

Dementiev Mikhail Sergeevich

Professor, “Interregional Center for Continuous Medical 

and Pharmaceutical Education”, 

Candidate of Biological Sciences, Doctor of Agricultural Sciences,

Professor

Annotation. Researchers are forced to publish their research in the open scientific 

press due to many reasons — protection, job requirements, etc. Under capitalism, this is 

actually a free transfer of acquired knowledge to the world community, including those 

fighting against Russia. At the same time, unreasonably high fees are charged from 

the authors of these scientific works, often exceeding their capabilities. The problem is 

exacerbated by the system of anonymous review, and already often with its payment, 
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which does not guarantee objectivity precisely because of anonymity. A number of 

measures are proposed to eliminate these shortcomings: the rejection of paper journals, 

the abolition of anonymous peer review, the introduction of economic and technological 

caesura, unified rules for publishing and other proposals.

Keywords: publications, payment, reviewing, censorship.

В советское время во многих областях и краях существовали науч-

но-исследовательские институты, по крайней мере, по животновод-

ству, растениеводству, рыбоводству и т.д. В каждом из них работало 

сотни сотрудников. Однажды наш директор КрасНИИРХ В.И. Афа-

насьев получил возможность посетить подобные нашему рыбному 

научно-исследовательскому институту (до 300 сотрудников) сходные 

организации в социалистических и капиталистических странах Евро-

пы1. Более всего его удивило, что там в каждом из них работало всего 

по 10-15 сотрудников. Оказалось, что они ничего не разрабатывают, 

а лишь используя работы советских ученых, внедряют их очень доро-

гие разработки применительно к своим условиям.

Живя в великой стране, мы даже гордились этим. Это полностью 

соответствовало идеологическим установкам — мы помогали всему 

миру. Сегодня мы живем в другом мире — капиталистическом, где 

все продается. Более того, против нас объявлена самая настоящая во-

йна на выживание — идут боевые действия, действуют экономиче-

ские санкции и т. д. Но все равно продаем врагам нефть, газ и многое 

другое, а научные разработки просто дарим. К тому же чаще всего за 

счет ученых.

Один из самих дорогих товаров в мире — научные разработ-

ки. Идеологии направленной на дарение нашего труда всему ми-

ру, а тем более странам опирающихся на нацизм уже не существует. 

А что происходит в этой связи в нашей науке, особенно в области пу-

бликационной активности?

Прежде всего, публикации становятся все менее доступными, осо-

бенно для провинциальных ученых. Бесплатных в той или иной сте-

пени статей теперь нет. Если даже декларирована бесплатная публи-

кации, все равно надо или выкупить часть выпуска, или подписаться 

1 ФГУП Краснодарский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства Крас-

НИИРХ. URL: http://krasniirh.kuban.ru/activity.html (дата обращения: 28.02.2023)
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на определенный срок, или принять участие в платной конференции, 

по результатам которой статья будет опубликована в журнале. Есть и 

другие варианты. 

Ну ладно если необходимость этих затрат все же как-то оправ-

дан — статьи для публикаций все же обрабатывают. Но как оценить 

уровень таких затрат в десятки тысяч рублей. Например, научный ме-

дицинский журнал РНИМУ имени Н.И. Пирогова заявил размер из-

дательского сбора в 50 тыс. рублей2. Цены в 20-40 тыс. рублей уже не 

редкость3. Для Москвы и других столиц, возможно, это не великая 

проблема, то для нас провинциалов на практике это запрет на публи-

кацию в подобных журналах. Конечно, и у нас есть люди близкие к 

руководству, имеющие богатых родителей или других спонсоров — 

для них эта проблема решаема. Таким образом, всё больше набира-

ет факт расслоения ученого сообщества России по социальному при-

знаку. А разве среди бедных провинциальных ученых нет талантов? 

А научным апартеидом не попахивает?

При этом высокие цены, возможно, оправдывают необходимо-

стью выпуска бумажных журналов. Однако на практике ими уже 

давно не пользуются — все рассматривается в электронном виде 

(21 век!). Для чего тогда верстка, бумага, огромные типографские ма-

шины и т.д. Традиция? Появляется желание поговорить о научной из-

дательской мафии, да что толку.

По определению наука это деятельность, направленная на выра-

ботку и систематизацию объективных знаний о действительности. 

Понятие «наука» включает в также деятельность по получению ново-

го знания в условиях изменения действительности (эволюции и рево-

люции). Нового! 

В своей деятельности я неоднократно встречался с этим противо-

речием. Моя кандидатская диссертация (1984 год) была построена на 

положении о возможности создания искусственных кормов для ли-

чинок карповых рыб. Это полностью противоречило существующим 

в то время положению о возможности питания этих личинок толь-

ко живым кормом. И если бы в то время существовало бы понятие 

2 Вестник РНИМУ имени Н.И. Пирогова URL: https://vestnik.rsmu.press/guide?lang=ru (дата 

обращения: 28.02.2023). 
3 Журнал акушерства и женских болезней. URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/about/

submissions (дата обращения: 28.02.2023)
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предварительного рецензирования (по крайней мере, на конферен-

циях) ни одной публикации (к настоящему времени их у меня уже 

около 400) на эту тему не последовало бы. В реальности признание 

наступило только после подтверждения этой теории за границей — 

удалось продвинуть материал через советско-японский симпозиум. 

В настоящее время микрокапсулы и гидролиз пищи применяются в 

медицине, пищевом производстве и т.д.4. А было бы рецензирование 

обязательным?

В настоящее время предварительное рецензирование (рецензиру-

емый журнал это фишка) стало обязательным (ранее рецензирова-

ли, наоборот, только уже опубликованный труд). Для чего публикуют 

научные статьи? Для ознакомления научного сообщества со свои-

ми достижениями. Но научное сообщество совсем не обязано согла-

шаться с вами. Более того в условиях конкуренции ваши «соратники» 

очень часто не желают, что бы ваш труд получил распространение. 

И вот сегодня скрытно, анонимно ваши конкуренты получают в 

свое распоряжение механизм повышения своей конкурентоспособ-

ности. А может это результат просто плохого настроения или наци-

ональной и даже расовой предпочтительности или еще проще сво-

ей реальной безграмотности в данном вопросе (не смотря на свои 

должности и регалии). Например, если бы я продвинул какую ли-

бо не принимаемую сегодня идею. Затем она как-то пробьет сте-

ны, ее признают. На кого указать как на «бревно» на пути прогресса? 

Но ведь есть рецензенты, которые, наоборот, подписывают что угод-

но, лишь бы получить финансовую награду. При этом слепое рецен-

зирование ничего не решает, так как мнение в большинстве случаев 

высказывается не в отношении конкретных авторов, а против самого 

существа научной проблемы. А это всегда спорно!

Это конечно эмоции, но как понять это. … «Редакция журнала взи-

мает с авторов плату за редакционную обработку, рассмотрение и ре-

цензирование каждой поступающей рукописи в размере 10 000 ру-

блей (от автора — в других журналах до 25 тыс. руб.) для компенсации 

затрат по организации процедуры качественного рассмотрения ру-

кописи. Если рукопись не будет принята редакцией к публикации 

4 Дементьев М.С., В.Д. Солодовник, Т.А. Мешкова [и др.] Способ защиты кормовых концен-

тратов от разрушения (авторское свидетельство). А.с. 978408 СССР // Бюллетень открытий 

и изобретений : сборник. 1982. № 44.
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по объективным причинам (несоблюдение авторами условий автор-

ского договора, получение отрицательных рецензий, превышение 

авторами сроков доработки рукописи, отказ в доработке рукописи в 

соответствии с требованиями редакции, нарушение принципов пу-

бликационной этики), деньги за рассмотрение рукописи возвраще-

ны не будут 5…

И это еще без оплаты самой публикации, которая составляет 

еще тысячи рублей. При этом если в номер включают только около 

15 статей, то принятие на рассмотрение 16 или 20 статьи уже чистый 

доход. Микрофинансовые организации плачут от зависти. 

А какие возможности для ранжирования журнала чиновниками — 

строго и много отсеивается. Но обиднее всего, когда отсеянные ста-

тьи (особенно заявки на гранты) появляются позже даже не всег-

да переработанные, но с другим авторством. Но это не доказуемо — 

послал статью, а далее все тайно и, главное, согласно подписанному 

договору. При этом рецензенты анонимны, а автор подписал дого-

вор, где согласился с этим. Более того, в договоре есть все финансо-

вые реквизиты автора, на использование которых он дал свое согла-

сие. Рай для мошенников. Анонимность в правовом поле ничтожна. 

Только в научной издательской сфере это норма, а на практике ры-

чаг для …

Таким образом, складывается впечатление, что чиновники Рос-

сии не действуют в интересах нашей науки. Многие НИИ пе-

рестали существовать. В ВУЗах главное не обучение, а зараба-

тывание денег, создание разных центров для имитации научной 

деятельности (на форуме это звучало в выступлениях ректоров). 

Платность рецензирования и издание публикаций. Защита диссер-

тации это не ее написание, а преодоление чиновничьих препятст-

вий.

В феврале 2023 г состоялся Научный профессорский форум «Науч-

ные исследования в современном мире: проблемы, тренды, перспек-

тивы» с целью обсуждения современных проблем и приоритетных 

задач: актуализация проблематики научных работ, повышение каче-

ства диссертационных исследований, внедрение передовых разрабо-

5 Журнал акушерства и женских болезней. URL: https://journals.eco-vector.com/jowd/about/

submissions (дата обращения: 28.02.2023)
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ток ученых в систему подготовки научных и педагогических кадров, 

цифровизация образования, доказательность гуманитарных и обще-

ственных наук6. 

Форум практически совсем не обратил внимания на изложенные 

выше проблемы. Наоборот, анонсирован осенний пересмотр рангов 

научных журналов. Какие еще «бревна» будут положены перед нами? 

Очень хотелось бы изменений или хотя бы возврата к принципам со-

ветской науки. А именно, как минимум:

1. Отменить оплату за издание бумажных носителей научных жур-

налов за счет авторов публикаций. Установить диапазон цен за пу-

бликации с учетом зарплат и пенсий провинциальных ученых, а 

также указывать стоимость публикаций в самом начале правил пу-

бликаций жирным шрифтом, а не скрывать эту информацию за ку-

чей ссылок (если она вообще есть). В электронном виде не огра-

ничивать объем количества публикаций разных авторов в одном 

номере.

2. Отменить слепое (анонимное) рецензирование. Надо не только 

отвечать за содеянное, но обосновывать свое мнение. Хотя рецензия 

это тоже научное исследование и за него надо платить, как за соуча-

стие в научной разработке (помощь автору).

3. Ввести технологическую цензуру для предотвращения (умень-

шения, затруднения) утечки полученных научных данных за рубеж 

(за исключением медицины, истории и т.д.). Использовать для этого 

опыт военной науки.

4. Создать банк данных опубликованных работ для ограничения 

повторности публикаций и защит.

5. Унифицировать технические требования к публикациям, не за-

трагивая специфичности конкретных отраслей науки. 

6. Для облегчения поиска нужной работы, улучшения рецензиро-

вания и т. д. усилить специализацию журналов, оставив в них только 

очень близкие между собой рубрики.

7. Обязать профессоров (докторов наук) участвовать в открытом 

рецензировании публикаций в определенном объеме по времени, как 

дополнение к их обязанностям.

6 Научный профессорский форум «Научные исследования в современном мире: проблемы, 

тренды, перспективы». URL: https://www.youtube.com/watch?v=nMmjBSWr2iY (дата обра-

щения: 28.02.2023)
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Уважаемые коллеги! Очень прошу Вас поддержать эту публикацию, 

в том числе в виде критики, других предложений в своих выступле-

ниях и публикациях, особенно с позиций просьбы И.М. Мацкевича 

и других выступающих на форуме вносить подобные предложения7.
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Аннотация. Проведен анализ современного состояния и перспектив разви-

тия методологии научных исследований на основе информационного подхода 

к рассмотрению содержания изучаемых проблем. Показано, что эта пробле-

ма является исключительно актуальной, так как ее решение позволяет обе-

спечить интеграцию естественных и гуманитарных научных дисциплин и по-

лучить более целостное знание о закономерностях развития природы, человека 

и общества. Фундаментальной основой этой методологии являются новые до-

стижения в области философии информации, где Россия является мировым ли-

дером. Приведен состав новых научных дисциплин информационного профиля, 

которые в последние годы формируются в России и должны стать основой для 

получения новых фундаментальных знаний. При этом они также содействуют 

формированию информационного мировоззрения современных исследователей. 
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consideration of the content of the studied problems is carried out. It is shown that this 

problem is extremely relevant, since its solution allows for the integration of natural 

and humanitarian scientific disciplines and to obtain a more holistic knowledge of 

the laws of the development of nature, man and society. The fundamental basis of this 

methodology is new achievements in the field of information philosophy, where Russia is 

a world leader. The composition of new scientific disciplines of the information profile, 

which have been formed in Russia in recent years and should become the basis for 

obtaining new fundamental knowledge, is given. At the same time, they also contribute 

to the formation of the information worldview of modern researchers. 

Keywords: information paradigm, information approach, information modeling, 

information worldview. 

1. Актуальность проблемы 

Стремительное развитие научно-технологической революции яв-

ляется одной из доминирующих тенденций развития современного 

общества. По имеющимся прогнозам, она будет нарастать в течение 

всего XXI века, который многие ученые называют веком информа-

ции. И эта эпоха будет характеризоваться кардинальными перемена-

ми не только в экономике и системе общественного производства, но 

также и в образе жизни людей.

Исследования показывают, что в настоящее время осуществля-

ется переход мировой цивилизации на принципиально новый уро-

вень развития — к информационной цивилизации1. При этом глуби-

на, масштабы и динамика перемен являются беспрецедентными в 

истории человечества, а возникающие новые возможности, вызовы 

и угрозы — такими, которых ранее никогда не было. 

Эта новая ситуация требует глубокого научного осмысления и ком-

плексного изучения. Однако, для этого необходимы перемены в си-

стеме научного познания, которая должна стать адекватной новой ре-

альности и основным тенденциям ее развития. В настоящей работе 

сделана попытка системного анализа этой проблемы на основе уже 

имеющихся результатов российских ученых.

2. Проблема овладения информацией 

Как известно, проблема возникает там, где имеется противоречие. 

В данном случае противоречие состоит в том, что современная ци-

вилизация еще недостаточно эффективно использует тот огромный 

1 Колин К.К. Информационная цивилизация. М.: ИПИ РАН, 2002. 112 с.
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потенциал, который содержит информация как практически неис-

черпаемый ресурс и стратегический фактор развития человека и об-

щества. Поэтому одной из наиболее важных проблем, которую необ-

ходимо решить человечеству в XXI веке, является проблема овладения 

информацией. 

Именно в такой широкой цивилизационной постановке и сфор-

мулировал эту проблему известный российский ученый академик 

А.П. Ершов еще в середине 80-х годов XX века2.

Наш анализ структуры этой проблемы3 показал, что она включает 

в себя три стратегически важных задачи:

1. Философское осмысление природы информации и ее роли в 

глобальной эволюции сложной системы «Природа — Человек — 

Общество»;

2. Создание средств для получения, обработки и эффективного ис-

пользования социально значимой информации;

3. Обеспечение свободного доступа населения нашей планеты к 

информации, необходимой ему для своей жизнедеятельности и раз-

вития.

Рассмотрим теперь вопрос о том, в каком состоянии находится ре-

шение этих задач сегодня, когда идет процесс становления инфор-

мационной цивилизации. Анализ показывает, что в разных странах и 

регионах мира ситуация в этой области существенным образом разли-

чается. Так, например, задача создания необходимых средств инфор-

матики и информационных технологий в экономически развитых 

странах практически решена. Эти средства там широко используют-

ся и уже стали атрибутами новой культуры общества — информацион-

ной культуры. При этом весь образ жизни населения этих стран суще-

ственным образом изменился4.

Задача обеспечения широкого доступа населения к социаль-

но значимой информации оказалось довольно сложной. Для ее ре-

шение созданы различные информационно-телекоммуникацион-

ные сети, мобильная связь, глобальное телевидение и радиовещание.

2 Ершов А.П. Информатика: предмет и понятие // Кибернетика. Становление информатики. 

М.: Наука,1986. С. 45–62.
3 Колин К.К. Овладение информацией — стратегическая проблема развития цивилизации в 

XXI веке // Межотраслевая информационная служба. 2013. № 2. С. 5–15.
4 Колин К.К. Информационная культура и качество жизни в информационном обществе // 

Открытое образование. 2010. № 6. С. 84–89
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Крупным успехом здесь стало создание глобальной международной 

сети Интернет, которое кардинальным образом изменило всю ситуа-

цию в информационной сфере современной цивилизации.

Решение этой задачи имеет очень важные гуманитарные аспек-

ты, так как оно радикальным образом изменило наши традицион-

ные представления о пространстве и времени. Окружающий человека 

мир стал глобальным и, в то же время, информационно связанным. 

В этом мире важные новости мгновенно распространяются по всей 

планете, что сильно изменяет отношения между людьми, народами и 

странами современного мира5.

Однако на пути решения этой задачи имеются серьезные трудно-

сти технологического, социально-экономического и гуманитарного 

характера, Ведь для доступа к мировым и национальным информа-

ционным ресурсам нужна соответствующая инфраструктура, кото-

рая сегодня создана далеко не во всех странах мира. Здесь нужна но-

вая информационная техника и технологии, а также знания и умения 

её использовать, которыми в настоящее время в бедных странах мно-

гие люди еще не обладают. 

Кроме того, доступ к сети Интернет и некоторым информацион-

ным ресурсам сегодня является платным, и не у всех людей есть для 

этого финансовые возможности. Поэтому возникла и остается до-

статочно острой новая глобальная проблема современной цивилиза-

ции — информационное неравенство6. Эта проблема проявляет себя не 

только на уровне индивидов, но также на уровне корпораций, стран 

и регионов мира.

В связи с этой проблемой появились такие термины как «цифро-

вой разрыв», «информационная бедность» и «информационное каче-

ство жизни».

Что же касается задачи философского осмысления природы ин-

формации и её роли в системе глобальной эволюции, то её решение 

оказалось наиболее сложным, и поэтому оно продвигается медлен-

но. Попытки решения этой задачи начались еще в середине XX века. 

Однако формирование целостных представлений о природе инфор-

мации оказалось исключительно сложным, так как оно потребовало 

5 Колин К.К. Технологическое общество: глобальные тенденции, вызовы и приоритеты // 

Стратегические приоритеты. 2017. № 1. С. 4–10.
6 Колин К.К. Глобальные проблемы информатизации: информационное неравенство // Alma 

mater (Вестник высшей школы). 2000. № 6. С. 27–30.
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проведения исследований на уровне самых высоких философских ка-

тегорий, таких как «материя», «энергия», «реальность», «сознание», 

«движение» и «время». Поэтому утверждение основателя кибернети-

ки Норберта Винера: «Информация — это не материя и не энергия. 

Это — третье» — оказалось пророческим7. И, хотя этот ученый не дал 

философского определения понятия «информация», он показал ее 

фундаментальную роль в процессах эволюции живой и неживой при-

роды. Поэтому результаты его исследований остаются актуальными и 

в настоящее время.

Необходимо отметить, что, благодаря усилиям российских ученых, 

в нашей стране создана научная школа в области изучения филосо-

фии информации, которая получила признание в мировом научном 

сообществе и сегодня занимает лидирующие позиции в мировой на-

уке8. Достижения этой школы являются основой информационной 

парадигмы научного познания, которая в настоящее время уже фор-

мируется и должна содействовать получению более целостного науч-

ного знания, адекватного объективной реальности.

3. Развитие информационной методологии научных исследований 

в России

Фундаментальной научной базой для развития методологии науч-

ных исследований также являются современные достижения в обла-

сти философии информации. Формирование российской научной 

школы в этой области началось в 1965 г., когда в журнале «Вопросы 

философии» была опубликована статья А.Д. Урсула «О природе ин-

формации»9 10. Затем в 1968 г. была издана его первая монография по 

этой проблематике11, которая получила большой резонанс в научной 

сфере. В 1972 г. она была переиздана в Германии (на немецком языке), 

а затем еще два раза переиздавалась в России. Поэтому основателем

и признанным научным лидером этой школы более 50 лет являлся 

7 Винер Н. Кибернетика, или управление в животном и машине. М.: Советское радио, 1958. 

216 с.
8 Колин К.К. Российская научная школа философии информации: современное состояние 

и перспективы развития // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 

2021. Т. 17. № 4. С. 1024–1038. 
9 Урсул А.Д. О природе информации // Вопросы философии. 1965. № 3.
10 Урсул А.Д. Природа информации. Философский очерк. М.: Политиздат, 1968. 288 с.
11 Гуревич И.М., Урсул А.Д. Информация — всеобщее свойство материи: Характеристики, 

оценки, следствия, ограничения. М.: URSS, 2012. 312 с.
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именно А.Д. Урсул, с которым автору настоящей статьи довелось бо-

лее 30 лет сотрудничать в области изучения философских и культуро-

логических аспектов процессов информационного развития совре-

менного общества.

Фундаментальная значимость результатов исследований россий-

ских ученых в области философии информации состоит в том, что 

они заложили основу для формирования новой парадигмы научного 

познания. Центральное место в этой парадигме занимают информа-

ционные принципы и закономерности самоорганизации, эволюции 

и функционирования живой и неживой природы, а также человека и 

общества. Наиболее важные положения этой парадигмы изложены в 

работах Д.С. Чернавского12, К.В. Судакова13, Н.Е. Невесского14 и ав-

тора настоящей статьи15. 

Основные результаты российских исследований в области форми-

рования информационной парадигмы научного познания, в сжатой 

форме, можно представить в виде следующих тезисов16:

1. Информация представляет собою всеобщее фундаментальное 

свойство реальности, которое проявляет себя как в материальном, так 

и в нематериальном мире. Этим свойством обладают все, без исклю-

чения, компоненты реальности. И эта их двойственность принципи-

ально неустранима. Поэтому, без ее понимания и учета, научное по-

знание этих компонентов не может быть достигнуто на достаточно 

глубоком уровне17.

2. Объективно существуют фундаментальные законы проявления фе-

номена информации в различных сферах реальности, которые действу-

ют как в живой, так и в неживой природе, в обществе, в организме и 

психике людей, в их сознании и подсознании18. 

12 Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации. М.: 

Наука, 2001. 244 с.
13 Судаков К.В. Информационный феномен жизнедеятельности. М.: РМА ПО, 1998. 380 с.
14 Невесский Н.Е. Информационная динамика (Размышления о природе физических взаи-

модействий) // Труды Отдела теоретических проблем РАН. М., 2001. 282 с.
15 Колин К.К. Философия информации и проблема формирования современного научного 

мировоззрения // Вестник Международной академии наук (Русская секция). 2013. № 1.

С. 73–76.
16 Колин К.К. Философские тезисы о природе информации // Вестник Международной 

академии наук (Русская секция). 2015. Специальный выпуск № 1. С. 18–24.
17 Колин К.К. Философия информации: структура реальности и феномен информации // 

Метафизика. 2013. № 4. С. 61–84.
18 Колин К.К. Философские тезисы о природе информации //Вестник Международной ака-

демии наук (Русская секция). 2015. Специальный выпуск № 1. С. 18–24.
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3. Информационные законы являются более сильными, по сравнению 

с физическими законами, и накладывают определенные ограниче-

ния на возможность реализации физических процессов в структуре 

реальности. Иначе говоря, в структуре реальности могут происходить 

только те физические процессы и явления, которые не противоречат 

ограничениям, которые накладывают на них фундаментальные ин-

формационные законы19.

4. Феномен информации является многоплановым. Поэтому он име-

ет определенную специфику своего проявления в различных услови-

ях. Важную роль здесь играет среда, в которой осуществляются те или 

иные информационные процессы, поскольку в каждой из них могут 

использоваться свои носители информации. В рамках этой концеп-

ции, было предложено различать следующие основные виды инфор-

мационной среды, в которой могут быть происходить информацион-

ные процессы20:

— физическая среда (естественная неживая природа);

— биологическая среда (живая природа);

— техническая среда (искусственная природа, созданная челове-

ком);

— социальная среда (человеческое общество).

Эта концепция позволила предложить и обосновать так называ-

емый «средовый» подход к решению проблемы структуризации ис-

следований в области изучения информационных аспектов научного 

познания, который достаточно успешно применяется в России при 

изучении проблем информатики21. 

 4. Перспективные направления информационных исследований 

Структура перспективных направлений информационных иссле-

дований на ближайшие годы показана в Таблице. В ней для каждо-

го из этих направлений перечислены те новые научные дисциплины, 

которые в настоящее время уже формируются или же могут поя-

виться в ближайшем будущем. Объём настоящей статьи не позволя-

ет рассмотреть их достаточно подробно, поэтому мы ограничимся 

19 Гуревич И.М., Урсул А.Д. Информация — всеобщее свойство материи: Характеристики, 

оценки, следствия, ограничения. — М.: URSS, 2012. 312 с.
20 Колин К.К. О структуре научных исследований по комплексной проблеме «Информати-

ка» // Социальная информатика. М.: ВКШ при ЦК КПСС, 1990. С. 19–33.
21 Колин К.К. Философские проблемы информатики. М.: БИНОМ, 2010. 264 с.
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анализом содержания лишь некоторых из них, социальные и гумани-

тарные последствия которых представляются наиболее значимыми в 

ближайшей перспективе.

Таблица 

Структура и содержание перспективных направлений

информационных исследований

Направления 
исследований

Научные дисциплины и задачи исследований

Философия инфор-

мации и парадигма 

познания

Философия информации. Информационная пара-

дигма познания. Информационный подход в мето-

дологии науки. Информационное мировоззрение. 

Информационный эволюционизм.

Научная отрасль 

«Информационные 

науки»

Общая теория информации. Информатика: техни-

ческая, физическая, биологическая и социальная. 

Теория информационных ресурсов. Копьютерная 

лингвистика. Кибернетика: техническая, биологи-

ческая и социальная. Когнитивные науки. Искус-

ственный интеллект.

Гуманитарные 

науки

Информационная политэкономия. Информаци-

онная политология. Информационная социология. 

Информационная культурология. Информаци-

онная антропология. Информационная психоло-

гия. Информационная эстетика. Информацион-

ная этика.

Естественные 

науки

Информационная физика. Информационная хи-

мия. Информационная биология. Информацион-

ная генетика. Информационная экология. 

Особую важность имеет развитие исследований, направленных на 

формирование информационной парадигмы научного познания, которая 

должна быть создана на основе последних достижений в области фи-

лософии информации. Она позволит по-новому взглянуть на пред-

мет и методологию исследований в области технических, естествен-

ных и гуманитарных наук, которые получат общую для них научную 

базу — фундаментальные законы проявления феномена информа-

ции, действие которых распространяется на все компоненты реаль-

ности, включая живую и неживую природу, человека и общество, 

а также на ментальную сферу. 
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Одновременно с этим, в течение ближайших лет должна быть 

сформирована новая комплексная научная отрасль «Информационные 

науки». Она должна объединить в своем составе многие научные дис-

циплины информационных исследований, которые сегодня развива-

ются самостоятельно и не объединены общей концепцией развития, 

терминологией и методологией. 

Эта проблема давно назрела и была поставлена Институтом про-

блем информатики РАН еще в 2006 году в специальном выпуске сбор-

ника научных трудов этого Института22. В нём была подробно рассмо-

трена история становления информатики как науки в России, США и 

странах Европы. При этом был проведен сравнительный анализ раз-

личных подходов к определению структуры предметной области ин-

форматики, а также её роли и места в современной структуре науки. 

Было показано, что предложенная в России структура предметной 

области информатики, основанная на использовании описанного 

выше «средового подхода» в изучении феномена информации, явля-

ется более конструктивной и научно обоснованной по сравнению с 

другими подходами к решению этой проблемы. 

В соответствии с этой концепцией, было предложено различать 

следующие основные сегменты предметной области информатики:

— Физическая информатика, которая изучает информационные 

процессы в естественной неживой природе;

— Техническая информатика, которая исследует информационные 

процессы в любых технических системах, созданных человеком;

— Биологическая информатика, изучающая информационные про-

цессы в живой природе, включая растительный мир;

— Социальная информатика, изучающая информационные про-

цессы в обществе;

— Теоретическая информатика, которая изучает ее фундаменталь-

ные основы и закономерности проявления информационных про-

цессов, справедливые для всех других сегментов предметной области 

этой науки.

Дальнейшая история развития информатики в России показа-

ла, что этот подход к определению структуры её предметной области 

оказался весьма конструктивным. Он позволил боле четко различать 

22 Колин К.К. Становление информатики как фундаментальной науки и комплексной научной 

проблемы // Системы и средства информатики, 2006. Т.16. № 3. С. 7–58.
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и классифицировать различные направления исследований в области 

информатики, которые сегодня продолжают развиваться в условиях 

становления информационной цивилизации. Поэтому этот подход 

сегодня сохраняется в России и получает все больше сторонников в 

других странах, особенно, в Китае.

К сожалению, предложение о формировании научной отрасли 

«Информационные науки» еще не нашло своего необходимого от-

ражения в Номенклатуре научных специальностей ВАК РФ, которая 

была вновь пересмотрена и утверждена в 2021 году.

5. Информационный подход в методологии 

гуманитарных исследований 

Основным стимулом для развития информационных исследова-

ний в гуманитарных науках стали более широкие взгляды на их соб-

ственную проблематику, а также новые достижения в области фило-

софии информации и развития средств и методов информационных 

исследований. Наиболее значимые из них представлены в приведен-

ной выше таблице.

В первую очередь, здесь следует отметить становление Информаци-

онной культурологии — нового направления культурологических ис-

следований, в котором феномен культуры изучается с позиций ин-

формационного подхода. Этот процесс начался в России в 2011 г., 

когда была опубликована первая монография по этой проблеме, ко-

торая была издана в Германии23. В последующем эта монография бы-

ла существенно дополнена и издана в России24. 

В этой книге представлены результаты философского осмысле-

ния феномена культуры в информационном обществе и показано, 

что для его системного изучения необходима новая научная дисци-

плина, которая в последние годы формируется в России и получила 

название информационной культурологии. Рассмотрена история ста-

новления этой дисциплины, её современное состояние и перспек-

тивные направления дальнейшего развития. Показана важная роль 

информационной культурологии в решении гуманитарных проблем 

23 Колин К.К., Урсул А.Д. Информационная культурология: предмет и задачи нового научного 

направления. Germany : Saarbruchen, 2011. 249 с.
24 Колин К.К., Урсул А.Д. Информация и культура. Введение в информационную культуро-

логию. М.: Стратегические приоритеты, 2015. 300 с.
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информационного развития современного общества, обеспечения 

его информационной и интеллектуальной безопасности.

Важным новым направлением исследований в области гуманитар-

ных наук является Информационная антропология. Это направление 

также появилось в России в 2011 г.25 и имеет своей целью комплекс-

ное изучение природы человека с позиций информационного подхо-

да. Междисциплинарные исследования в этой области проводятся на 

стыках предметных областей информатики, антропологии и психо-

логии, но их результаты пока еще не нашли необходимого отражения 

в системе образования.

Исследования в области информационной антропологии долж-

ны создать условия для более глубокого понимания биологической 

и психологической природы человека, в том числе, воздействия на 

него интенсивного внешнего информационного пространства26. 

Одним из важных результатов здесь станет более широкое понимание 

современных проблем информационной безопасности и дальнейшей 

виртуализации общества27.

Другой ожидаемый результат заключается в новом понимании 

природы эстетического чувства человека и становлении эстетики как 

информационной науки, что очень важно для теории и практики ис-

кусства и творчества.

Ещё одно новое и стратегически важное направление гуманитар-

ных исследований — это Информационная социология. Оно также поя-

вилось в России, но пока находится в самом начале своего развития, 

когда структура задач его предметной области еще не установилась и 

обсуждается28.

Из числа зарубежных информационных исследований в обла-

сти гуманитарных наук следует отметить работы Лучано Флориди, 

ученого из Великобритании, который ведет эти исследования в об-

ласти проблематики Информационной этики. Критический анализ 

25 Колин К.К. Информационная антропология: предмет и задачи нового направления в науке и 

образовании // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 

2011. № 17–1. С. 17–32
26 Колин К.К. Информационная безопасность: новое содержание комплексной проблемы // 

Стратегические приоритеты. 2020. № 3–4. С. 55–62.
27 Колин К.К. Проблемы информационной цивилизации: виртуализация общества // Библио-

тековедение. 2002. № 3. С. 48–57.
28 Колин К.К. Информационная социология: предмет и задачи нового направления социо-

логических исследований // Знание. Понимание. Умение. 2022 № 4. С. 54–72.
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результатов этих исследований представлен в статье Г.В. Хлебнико-

ва, в которой показано, что подход этого автора к изучению пробле-

матики информационной этики является слишком узким, так как он 

не охватывает многих аспектов этой новой и весьма актуальной ком-

плексной проблемы29.

6. Информационные исследования в естественных науках 

В естественных науках информационные исследования в настоя-

щее время уже получили свое развитие в области физики, биологии, 

физиологии и генетики. Здесь нужно особо отметить монографию 

специалиста в области квантовой физики академика Б.Б. Кадомце-

ва, которая посвящена изучению процессов взаимодействия дина-

мических и информационных аспектов поведения сложных систем30. 

В этой книге представлена мировоззренческая концепция этого уче-

ного, которую он назвал концепцией информационно открытых си-

стем. 

Согласно этой концепции, Вселенная представляет собой иерар-

хическую совокупность вложенных друг в друга сложных систем, ко-

торые в процессе своего функционирования обмениваются не только 

веществом и энергией, но также и информацией. При этом, имен-

но информационное воздействие определяет выбор того или иного на-

правления эволюции сложной системы в тот период времени, когда 

она находится в критическом состоянии.

Эта закономерность является фундаментальной, и она справедли-

ва не только для квантовых систем, но также и для сложных систем 

любой природы, в том числе, биологических и социальных. Это важ-

нейший закон синергетики, который хорошо известен специалистам 

в этой области. Однако его практически не знают специалисты в об-

ласти социального управления, так как законов синергетики и, тем 

более, квантовой физики они в процессе своего образования не изу-

чали. Но ведь именно им в настоящее время приходится искать пути 

выхода из системного кризиса современной цивилизации. 

Эта ситуация выдвигает на первый план проблематику формиро-

вания комплексной системы информационного образования для специа-

листов как естественного, так и гуманитарного профиля. Концепция 

29 Хлебников Г.В. Философия информации Лучано Флориди // Метафизика, 2013 № 4. С. 35–48.
30 Кадомцев Б.Б. Динамика и информация. М.: Успехи физических наук, 1997. 400 с.
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создания такой системы уже разработана в Институте проблем ин-

форматики РАН и опубликована для научного обсуждения31. Исполь-

зование этой концепции в системе образования будет содействовать 

повышению его качества и адекватности новым условиям жизнедея-

тельности человека в глобальном информационном обществе32.

 

Заключение

В настоящее время мировая цивилизация переживает переломный 

период своего развития. Военные действия в Украине приняли харак-

тер цивилизационного противоборства стран Востока и Запада и, по 

оценкам аналитиков, могут перерасти в новую мировую войну с при-

менением оружия массового поражения. Внимание политических 

лидеров сейчас сосредоточено именно на этой проблематике, и кон-

структивного выхода пока не найдено.

Однако такой выход есть. Он заключается в том, чтобы переори-

ентировать усилия мирового сообщества на решение проблем выхо-

да из системного кризиса современной цивилизации, который бы-

стро нарастает.

Эти проблемы настолько масштабны и сложны, что требуют кон-

солидации усилий всего мирового сообщества. Ни одна страна ми-

ра их самостоятельно решить не сможет. В то же время, известно, 

что лучше всего людей объединяют общая беда и общее дело. Одной 

из таких бед является нарастание глобального экологического кризиса. 

По имеющимся прогнозам, он достигнет своего пика уже в ближай-

шие 20-30 лет. Перед лицом этой опасности должны быть отодвинуты 

на второй план все другие заботы. Геополитические амбиции, эконо-

мические и территориальные притязания должны быть решительно 

отброшены, так как на карту поставлена судьба человечества. 

При этом времени для решения наиболее острых глобальных про-

блем с каждым годом остается всё меньше, и поэтому сохранение 

жизни на нашей планете становится все более проблематичным.

В этих условиях ключевыми становятся проблема формирования 

нового мировоззрения интеллектуальной элиты, адекватного фун-

даментальным законам глобальной эволюции, а также проблема 

31 Колин К.К. Образование для информационного общества: проблемы и приоритеты // 

Информационное общество. 2022. № 5. С. 16–34.
32 Колин К.К. Социальная информатика. Базовая модульная программа учебного курса для 

системы высшего образования. М.: ИПИ РАН, 2001. 79 с.
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создания прорывных технологий для жизнеобеспечения населе-

ния нашей планеты, численность которого продолжает возрастать33. 

Приведённые выше концептуальные подходы к развитию методоло-

гии научных исследований могут стать научной основой для решения 

этих актуальных и стратегически важных проблем. Необходимый на-

учный задел для этого в России имеется34.
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы использования современ-

ных информационных технологий при подготовке научных и научно-педаго-

гических кадров. Отмечается, что современная вузовская наука должна об-

ладать инструментом быстрой коммуникации между вузами, различными 

научными школами, что позволит исключить дублирование научных исследова-

ний и сделать их более эффективные. Автор оценивает опыт применения еди-

ной системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД 

России в целях проведения вступительных собеседований с желающими посту-

пить в адъюнктуру, при получении адъюнктами доступа к ведомственной ин-

формации, а также для согласования тем научно-исследовательских работ и 

их последующего внедрения в практику работы органов внутренних дел. На ос-
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дущей единой системы информационно-аналитического обеспечения науки и 

высшего образования. 
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that modern university science should have a tool for rapid communication between 
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has developed proposals for the content of the future unified system of information and 

analytical support for science and higher education.
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Современное общество уже невозможно представить без исполь-

зования современных информационных технологий, базирующихся 

на средствах электронно-вычислительной техники, компьютерных 

программ, базах данных, информационных системах и информаци-

онно-коммуникационных сетях. Для формирования единой систе-

мы межвузовского взаимодействия следует рассмотреть опыт реше-

ния аналогичных проблем другими министерствами.

Так, в марте 2012 г. была утверждена Концепция создания единой 

системы информационно-аналитического обеспечения деятельно-

сти МВД России (ИСОД)1. Данная система представляет собой со-

вокупность используемых в МВД России автоматизированных си-

стем обработки информации, программно-аппаратных комплексов 

и комплексов программно-технических средств, систем связи и пе-

редачи данных, необходимых для эффективного обеспечения опера-

тивно-служебной и служебно-боевой деятельности. Обеспечением 

процесса внедрения ИСОДа в практику занимается Главный инфор-

мационно-аналитический центр МВД России. На сегодняшний день 

к системе подключено большинство территориальных органов МВД 

и ведомственные вузы. 

1 Об утверждении Концепции создания единой системы информационно-аналитическо-

го обеспечения деятельности МВД России в 2012 — 2014 годах: Приказ МВД России от 

30.03.2012 № 205.
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Именно опыт использования вузом ИСОДа представляет в рамках 

этой статьи наибольший интерес. Прежде всего, речь идет о сервисах 

электронного документооборота и электронной почты. Поскольку к 

ИСОДу подключены потребители научной продукции (территори-

альные органы), то использование этих сервисов позволяет ускорить 

процесс согласования научных разработок и их внедрения в практи-

ку работы различных подразделений МВД России.

Другим важным сервисом является ведомственный информаци-

онно-справочный портал — инструмент информационной поддерж-

ки и использования общих информационных ресурсов; инструмент 

формирования единого информационного пространства, структу-

рирования и хранения ведомственной и межведомственной инфор-

мации. Портал доступен всем пользователям ИСОДа, и среди другой 

информации, содержит сведения о последних научно-исследователь-

ских работах.

Есть в ИСОДе и своя система видео-конференц-связи. Среди про-

чего, она в вузе в настоящее время используется для проведения всту-

пительных собеседований в адъюнктуру с иногородними абитуриен-

тами.

Учитывая, что ИСОД функционирует для обеспечения деятельно-

сти практических сотрудников, ее возможности для обеспечения на-

учной деятельности достаточно ограниченны, но и их использование 

существенно облегчило работу.

В настоящее время министерство науки и высшего образова-

ния России решает важную задачу по внедрению информацион-

ных технологий в деятельность вузов. Исходя из собственного опы-

та работы с единой информационно-аналитической системой, 

хотелось бы обозначить некоторые моменты по разрабатываемой 

системы.

Прежде всего, представляется, что система не должна быть еди-

ной для всех вузов страны, за исключением электронной почты и 

ВКС. У каждого пользователя должна быть своя система, ограничен-

ная отраслями наук: медицинская, химическая, юридическая и т.д.

В систему обязательно должен входить информационно-справочный 

портал, включающий доступ в библиотеки всех входящих в систему 

вузов; сервис выполненных научных исследований; единая система 
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тем диссертационных исследований, чтобы исключить дублирующих 

друг друга диссертаций; «доска» объявлений о предстоящих защитах, 

что существенно расширить круг ученых, давших свой отзыв на ав-

тореферат диссертации; «доска» объявлений о предстоящих научных 

мероприятиях (конференциях, «круглых столов» и т.д.).

ВКС может использоваться не только для проведения представи-

тельных мероприятий, но и в рамках учебного процесса аспирантов. 

Не секрет, что уровень профессорского состава вузов неоднороден, 

даже в тех, где аспирантура открыта. В рамках подготовки по специ-

альности можно предусмотреть лекции профессора из другого вуза. 

Иногда даже одна такая лекция может дать новый «толчок» рассуж-

дениям аспиранта, поднять его исследование на более высокий уро-

вень.

Конечно, архитектура будущей вузовской системы будет шире, 

чем выделенные мной сервисы, хотя бы в силу того, что система бу-

дет затрагивать не только аспекты научных исследований. Но отме-

ченный мной минимум внесет существенный вклад в развитие рос-

сийской науки.
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Аннотация. Эффективность использования химических консервантов на 

трудно- и несилосующихся травах, в неустойчивую погоду, на высоковлажном 

сырье, при контаминации почвой и нежелательными микроорганизмами дока-

зана. До 2021 г. в кормоприготовлении России широко использовались консер-

ванты финского производства линейки Virtanen (AIV 2, 2+, 3, 3+). После на-

чала СВО и заявки Финляндии в НАТО, продажа названных препаратов в РФ 

прекратилась. 

В РФ ежегодно импортировалось муравьиной, уксусной и пропионовой кис-

лот на 13 млн. долларов, аналогичной продукции в стране, почти не произво-

дится, за исключением некоторых, сравнительно небольших компаний («Экс-

понента» технопарка Мордовия и др.). Необходимость возобновления широкого 

производства муравьиной и др. кислот в РФ безальтернативна.

Ключевые слова: корма из трав, консервирование, муравьиная кислота, ор-

ганизация производства.
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Annotation. The effectiveness of using chemical preservatives on difficult and 

non-collapsible grasses, in unstable weather, on highly moist raw materials, with 

contamination with soil and undesirable microorganisms has been proven. Until 2021, 

Finnish-made preservatives of the Virtanen line (AIV 2, 2 +, 3, 3+) were widely used 

in the fodder preparation of Russia. After the beginning of the SVO and Finland’s 

application to NATO, the sale of these drugs in the Russian Federation stopped. 

In the Russian Federation, annually imported formic, acetic and propionic acid for 

$ 13 million, similar products in the country are almost not produced, with the exception 

of some relatively small companies (“Exponent” of the Mordovia Technopark, etc.). 

The need to resume the widespread production of formic and other acids in the Russian 

Federation has no alternative.

Key words: feed from herbs, canning, formic acid, organization of production.

Многолетняя целенаправленная работа селекционеров и разве-

денцев привела к значительному увеличению продуктивности круп-

ного рогатого скота, в том числе и молочной продуктивности коров, 

до 9 — 10 тыс. кг за лактацию. Физиологическая обоснованность и 

тщательная сбалансированность суточных рационов является обя-

зательной для обеспечения стабильных удоев и пожизненной про-

дуктивности таких животных. Основой рационов жвачных живот-

ных при стойловом содержании являются объёмистые травяные 

корма — силос, силаж, сенаж и сено. Немаловажным фактором, дей-

ствующим на продуктивность, является качество заготовленных кор-

мов. В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» разработаны ГОСТы на все 

виды растительных кормов. Исследованиями установлено, что да-

же из сырья богатого легкогидролизуемыми углеводами (кукуруза, 

сорго, райграс и др.) далеко не всегда получается доброкачествен-

ный силос. Тем более, это относится к ценным высокопротеиновым 

травам (люцерна, клевер, козлятник, эспарцет и др.) и высокоуро-

жайным травосмесям на их основе1. Опытным путём доказана эф-

фективность внесения химических и биологических препаратов, 

оказывающих консервирующее действие, быстро увеличивающих 

активную кислотность, прекращающих или угнетающих развитие 

1 Абрамян А.С. Изменение содержания легкогидролизуемых углеводов при консервировании 
кормов из люцерны // Перспективы эффективного развития племенного животноводства 
и кормопроизводства в Российской Федерации : материалы XIII Всероссийской (нацио-
нальной) научно-практической конференции (г. Тверь, 17–18 мая 2022 г.) : сборник научных 
статей / под общей редакцией Н.П. Сударева ; ответственный секретарь О.В. Абрампальская. 
Тверь : Тверская государственная сельскохозяйственная академия, 2022. С. 127–129.
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гнилостных бактерий, клостридий, плесневых грибов и дрожжей 

и содействующих желательному ходу молочнокислого брожения. 

Из биологических препаратов, достаточно широко применяемых 

в кормопроизводстве, можно назвать линейку отечественных пре-

паратов Биотроф (2+, 111, АС и др.), Фермасил, Биосиб, Лактофид 

и др., а также ряд импортных препаратов — Сил-Олл, Биотал, Маг-

нива платинум, Биосил и др. У сельхозпроизводителя есть возмож-

ность выбора2. 

Этого не скажешь о возможности приобретения химических кон-

сервантов. Э ффективность их использования на трудно- и несило-

сующихся травах, в неустойчивую погоду, на высоковлажном сырье, 

при контаминации почвой и нежелательными микроорганизма-

ми доказана. До 2021 г в кормоприготовлении России широко ис-

пользовались консерванты финского производства линейки Virtanen 

(AIV 2, 2+, 3, 3+). После начала СВО и заявки Финляндии в НАТО, 

продажа названных препаратов в РФ прекратилась. Ещё некоторое 

время по параллельному импорту препараты АИВ поступали, но воз-

росшая цена и раньше дорогих препаратов, стала недоступной для 

хозяйств. Фактически, кормопроизводство осталось без химических 

консервантов. Ежегодно в мире производится более 500 тыс. т му-

равьиной кислоты для разных нужд. Она производится и в Китае, но 

цена, а иногда и качество (без очистки), не удовлетворяют произво-

дителей кормов для молочного скотоводства. 

В советское время в стране производились в требуемом количе-

стве низкомолекулярные органические кислоты, имеющие консер-

вирующее действие при приготовлении кормов. Это в первую оче-

редь относится к муравьиной, уксусной и пропионовой кислотам. 

И сейчас, в Армении, функционирует, но не на полную мощность из-

за низких закупок, химический комбинат «Наирит», производящий 

эти кислоты, по вполне доступной цене, но договоров с Россией нет. 

В РФ ежегодно импортируется муравьиной кислоты на 13 млн. долла-

ров, аналогичной продукции в стране, почти не производится, за ис-

ключением некоторых, сравнительно небольших компаний («Экспо-

нента» технопарка Мордовия и др.). Необходимость возобновления 

2 Клименко В.П., Абрамян А.С., Маляренко С.А. Эффективность использования силоса 

из люцерны, приготовленного с биологическим и химическим препаратами, в рационах 

лактирующих коров // Кормопроизводство. 20121. № 2. С. 41–44.
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широкого производства муравьиной и др. кислот в РФ безальтерна-

тивна. Сырьём для производства данных кислот служит нефть и при-

родный газ, недостатка которых мы сейчас не испытываем, благодаря 

вышеупомянутым санкциям. В институте катализа (РАН Новоси-

бирск) совместно с ЗАО «Безопасные технологии» (С. Петербург) 

разработана и испытывается новая современная технология полу-

чения муравьиной кислоты газофазным методом. Есть потребность, 

есть возможность — осталась организация и желание решения в сжа-

тые сроки актуального вопроса возобновления в необходимых объё-

мах производства муравьиной кислоты для нужд сельского хозяйства, 

медицины, строительства и пищевой промышленности, где муравьи-

ная кислота имеет индекс консервирующей добавки Е-236. Следует 

прислушаться к мнению экспертов.
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Аннотация. Доказательности противодействию новым вызовам и угрозам 

Российской Федерации (далее – РФ) гуманитарно-общественными методами 

в научно-исследовательском формате был посвящен профессорский форум на-

кануне Дня российской науки. К числу актуальных проблем внедрения научных 

результатов участники форума в своих выступлениях относили и специальную 

военную операцию (далее – СпВО) за освобождение территории Донбасса, де-

милитаризацию и денацификацию Украины в преддверии годовщины ее нача-

ла по решению Президента РФ. В связи с этим отметим не только предста-

вителей федерального центра, но и ряда субъектов РФ, которые обменивались 

состоянием дел на местах в аспектах достоверности и обоснованности дис-

сертационных работ, их количественно-качественных показателях, возмож-

ности отказа от скопуса в плане публикационной активности отечественных 

исследователей и вузов.

Ключевые слова: безопасность России, вызовы и угрозы, научные методы.

Humanitarian and social impact on Russia's threats

Samoilov Vasily D.

Correspondent Academy of Military Sciences, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Abstract. A professorial forum on the eve of the Day of Russian Science was 

dedicated to evidence–based counteraction to new challenges and threats of the 

Russian Federation (hereinafter – the RF) by humanitarian and social methods in 

a research format. Among the urgent problems of implementing scientific results, the 

forum participants in their speeches included a special military operation (hereinafter 

referred to as the SPVO) for the liberation of the territory of Donbass, demilitarization 

and denazification of Ukraine on the eve of the anniversary of its beginning by the 

decision of the President of the RF. In this regard, we note not only representatives of 
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the federal center, but also a number of subjects of the RF, who exchanged the state 

of affairs on the ground in terms of the reliability and validity of dissertations, their 

quantitative and qualitative indicators, the possibility of abandoning scopus in terms of 

the publication activity of domestic researchers and universities.

Keywords: Russia’s security, challenges and threats, scientific methods.

Введение. Войну России объявили в среду, Джо Байден с Шоль-

цем, кто поддался бреду. Запрыгали от радости хохлы, что ж, многие 

из них обречены. Подумать только, в Юбилей Генштаба министр из 

ФРГ о том сказала. Ему Трёхсот шестидесятый юбилей, на этой нем-

ке слёзы всех детей. Мозг Армии, но Шапошников, – штаба. Согласен 

той же участи Рейхстага. Но если мозг спинной парализован – мозг 

головной всегда мобилизован. А коли нам объявлена Война, вста-

вай, Россия, Родина, страна1! 26.01.2023 г. Россия осерчала, в кои ве-

ки упреждала агрессивные начала для победного финала2. Принялась 

за обнуленство: а) отвергнуто партнёрство; б) началось чудотворство; 

в) российское геройство3. 24.01.2023 г. 

В кого стреляют в США? «Всеобщее благоденствие» царит в той 

заморской стране, но в души подростково-детские стреляют как на 

войне. Их 146-ть уже в небе, за 300 – страдальцев от ран4. Защита де-

тей не в потребе: Ирак, САР, Афганистан… А, в общем, бесстраст-

но статисты уже за минувший январь фиксируют страшные цифры – 

полутора тысячи явь. Растёт счёт наймитам, кто янки, как дикие гуси 

с небес, добившись едва хуторянки, и каждый навечно исчез. Одни 

в Легион для отстрела, другим – в благоденствии смерть. Обком ва-

шингтонский при деле, – за всеми не усмотреть. 1.02.2023 г.

1 Баган В.Ф., Корабельников А.А., Самойлов, В.Д. О подготовке офицеров для Сухопутных 

войск: ретроспектива // Образование. Наука. Научные кадры. 2023. № 1.; Баган В.Ф., Са-

мойлов В.Д. О подготовке офицеров мобилизационного людского резерва для воинских 

формирований Сухопутных войск // Образование. Наука. Научные кадры. 2022. № 4. 

С. 309–313.
2 Самойлов В.Д. Антология военно-патриотического служения Отечеству : монография. М., 

2022. C. 93, 239.
3 Самойлов В.Д. К вопросу об эффективности функционирования системы гражданско-па-

триотического воспитания современной молодёжи (актуализация исторического наследия 

Великой Отечественной войны) // Образование. Наука. Научные кадры. 2019. № 1. С. 189.
4 За январь 2023 г. от огнестрельного оружия в США погибло 3587 человек: 1541 – умышленное 

убийство или при самообороне; 2046 – самоубийство; из них 22 ребенка (44 пострадали) 

и 124 подростка (295 пострадали). URL: https://lenta.ru/news/2023/02/01/shooting/ (дата 

обращения: 01.02.2023).
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Естественная убыль людей. Полмиллиона полста шесть тысяч 

убыль людей в стране. Резко Косая косой своей тычет в Родину, что на 

Войне. Убыль естественная по Росстату, веришь-не веришь – вникай. 

Вирус подобен тому супостату, цифрой потери вскрывай. Смертность 

с Ковида почти что в два раза выше, чем в среднем, за мир. Всплыл 

Арбидол на любую заразу, власть предержащих кумир. Мат капитал 

не с момента рожденья, три года надо растить. Без избирательности 

предложенья, для нужд дитя сохранить. Да, иммигрантов полно, апа-

тридов, спрос на гражданство растёт. Мзда и законность, родные под 

видом, убыль нас в яму влечёт. 2.02.2023 г.

Призыв к защите Отечества. Кровь, честь, Родина, отвага – 

Вагнер ЧВК присяга? 240 тыс. – награда, плюс для боя всё, что на-

до! Патриарха обращенье за духовным наставленьем в пользу воинов 

в сраженье5, прихожанам быть щедрее. Наш народ не остановишь, с 

ним и чести не уронишь, свою кровь не проворонишь, нашу Родину 

не сломишь! На миру и смерть красна. Ждёт победная весна. Пробу-

ждаясь ото сна, расплатись с бойцом, казна! Орден, медаль «За отва-

гу» всем, кто, принявши присягу от неё уже ни шагу. Красной кровью 

верность флагу! 22.01.2023 г.

Призыв украинок. В плену пусть остаются мужья и сыновья. Другие 

пусть сдаются, их приютит земля. Донецкая Россия накормит, защи-

тит, военная стихия здесь скоро отболит. Везут тела поляки, наймиты 

многих стран. В гробах они от драки вкусили плод славян. Нетерпе-

ливы янки, в Европу на убой. Там беглецы-беглянки уж не хотят до-

мой. Мать – Родина, не Киев, Отечество звала, победоносным кием 

Европу превзошла! 7.02.2023 г.

Гуманность русской пули в том, что не нажат курок, освоена в 

немчуре. Не суйтесь на Восток! Если урок забытый, слетайте в Ста-

линград. Там следопытов поиск вояк фашистских в ряд, из-под зем-

ли с костями, при каске с патронташем. Москау перед вами, где 

начат капут вашим. В Рамштайне крутят янки ядрёной булавой. Про-

щание Славянки хранит немцев покой. Гуманность беспредельна, 

но, если и войной, любой враг непременно, расстанется с собой6. 

5 Самойлов В.Д. Государственная политика Российской Федерации в области регионоведения: 

Родины Малой и Великой : монография. М., 2022. C. 188.
6 Самойлов В.Д. Взываю к памяти живых: война // Вестник экономической безопасности. 

2020. № 2. С. 318.; Самойлов В.Д. Взываю к памяти живых: освобождение // Международный 

журнал конституционного и государственного права. 2020. № 1. С. 75.
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Столько хохлов рвануло за границу. Со свастикой сбежали от призы-

ва, под натовцев Европа нарядила. Не ведая, за кого воевать, в плен 

в ДНР морпехов часть. Авось, не расстреляют комбатантов, поделит-

ся Россия провиантом7. Под Красным флагом к нацикам старушка 

отвергла их сухпай, не побирушка8. Мать-Родина зовёт к освобожде-

нью, Советская и самая идейная. Для ужасов Войны теракты испол-

няются, и Дарьи у Москвы в своих авто взрываются.  Кошевой, Люба 

Шевцова … казни, шахты, Краснодон. Навечно молодые. Гвардей-

ский эшелон и (Виктор) Третьякевич с ними, с Звездой Героя он.

Семёрка с единицей (71) советской детворы9.

Субъекту РФ № 57. Исторические вехи, сувениры и доспехи, по-

раженья и успехи для архива, для потехи. Как их надо представлять, 

чтобы призывать читать? Чьим-то мненьем угождать, иль реальность 

излагать? О своей родной земле, Малой Родине – Колпне, сотни 

рифм явились мне перед/после снов, во сне10. Уйма фактов и собы-

тий, доказательств и наитий, личных поисков-открытий, начиная от 

соитий тех, кем создана семья, от кого пошла родня, точность иногда 

до дня. Колпна, книга в честь тебя! 17.01.2023 г.

Колпна из разведки. Колпна создавалась сторожей, Разрядным 

приказом тогда, когда Иоанна встревожил враг крымский, откуда 

Орда набеги свои совершала – убийства, полон, грабежи. Вдоль Бы-

строй Сосны на пост встала застава Засечной межи. Ей Воинским 

первым уставом – Разведку вести день и ночь. Часть пеших в кустах, 

непрестанно разъездами конными в точь врага выявлять слухом, взо-

ром, а, выявив, мчать в Новосиль. Оставшимся разведдозором ста-

раться познать вражьих сил, и способом дымно-костровым стре-

миться о том известить. Подвергнуть ордынцев отпору, чтоб наголову 

разгромить! Как вывод: Колпна из Разведки была изначально и есть. 

В Истории нашей отметки являют мои Совесть, Честь! 27.01.2023 г.

7 Самойлов В.Д. Взываю к памяти живых: истребление людей // Психология и педагогика 

служебной деятельности. 2020. № 1. С. 68.
8 Бабушка Анна, житель Двуреченского района Харьковской области, в 12 км от границы 

с РФ. Встретила бойцов ВСУ с Красным флагом. URL: https://www.world/na-ukraine-nashli-...

babushku (дата обращения: 3.05.2022).
9 Самойлов В.Д. О современных требованиях к системе высшего образования // Вестник выс-

шей школы. 2002. № 11. С. 19.; Самойлов В.Д. Последствия вывода ЗГВ с территории ФРГ 

(ГДР) // Социально-гуманитарное обозрение. 2020. № 1. С. 33. URL: https://rg.ru/2022/09/28/

posmertnyj-ogovor-publichno-sniat.html
10 Самойлов В.Д. Антология военно-патриотического служения Отечеству: … М., 2022. C. 174–208.
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Об истоках Колпны. Волость, власть, владыка – воля; стан – жи-

лище, не в неволи, а хотя бы в лесу, поле, защищаться в беде и горе. 

Множество противоречий от названий и наречий. Кого как имено-

вали, воеводой называли, князем, цезарем-царем, при короне – ко-

ролем! Властвующие власть делили, а врагов своих казнили. Мило-

сердье женской доли не главенствовало в боли. Птица – колпица из 

цапель, версия – есть основатель поселения Колпны в русле той Бы-

строй Сосны. В исторических архивах, из доселе невредимых, как 

истоков-родников, это право знатоков толковать свои воззренья и 

доказывать сужденья, и внедрять мировоззренье для грядущих поко-

лений11! 17.01.2023 г.

В.Д. Селезнёву – 80 лет призыву (8.02.1943-

8.02.2023) на 27-мь месяцев Войны земляка из Колпны 

(8.02.1943-9.05.1945). Сын Дмитрия Виктор был при-

зван Восьмого. В стрелковом полку рядовой 17-летний 

стал годным для строя морозной февральской порой. 

В боях постигал труд гвардейской пехоты, и орденом «Красной Звез-

ды» был награждён в миномётном расчёте – за крепость плиты для 

стрельбы, что он обеспечивал телом в болоте, … Вершился «Багра-

тион» (20.07.1944)12. А после медпомощи уж в другой роте, в гвардей-

ском полку также он. Красноармейцем медаль «За отвагу» шестого 

числа февраля (06.02.1945). Восьмого апреля, сержант младший, фля-

гу, – второй орден «Красной …». В боях у Кенисберга, сержант, орден 

«Славы III ст.» (26.04.1945). Медали в ряду орденов. В Колпне юби-

лей с того дня, как призвали… Гвардеец земляк Селезнёв! 14.01.2023 г.

Р.Н. Цыпляеву – Герою Социалистического труда. Цыпляев Ро-

ман сын Никифора, в Рождественском нашем рождён. О нём весть 

дошла мне с Юпитера в Разведке из прошлых времён. В семье семь 

детишек. Крестьяне. В колхозе общественный труд. Два годы слу-

жил как славяне. Едва дембель, к Финской зовут. С Войны той в село 

возвратился, мобилизация вновь. С тяжёлым раненьем простился с 

Колпнянщиной. Госпиталь. Боль. В далёком Талды-Кургане на казах-

11 Самойлов В.Д. Методика преподавания юридических дисциплин в системе высшего 

образования России: курс лекций. М.: Русайнс, 2018. С. 22; Самойлов В.Д. Педагогика и 

психология высшей школы : учебник. М.: Вологда, 2021. С. 5, 59. 
12 Самойлов В.Д. Андрогогические основы педагогики и психологии в системе высшего 

образования России: учебник. М., 2015. С. 5–6; Он же. Педагогика и психология высшей 

школы : учебник. М.: Вологда, 2021. С. 37.
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станской земле так военврачи подлатали, что снова в колхозном труде. 

А в 48-м стал Героем, медаль за Соц. труд – урожай! И орденов Ле-

нина двое за год с небольшим. Наших знай! Служил от него недалё-

ко, поближе к границе в стране. И, что мне особенно горько, он кон-

чил свой путь в Алма-Ате. В районе теперь 21-м, за Соц. труд Герои 

втроём. Разведка с Юпитером верным Цыпляева в Сквер наш, орлом! 

28.01.2023 г.

Священно-духовное. 40 священников с семьями в Белгород, в Ста-

рый Оскол. Кто православный, тот с русскими землями, хоть Киев 

наш и Подол. Рушится жизнь некогда хлебосольная – запахи тортов, 

борща… Речь Посполитая подневольная. Чья Украина? Ничья! Кло-

ун Мальчиш-Плохиш, попрошайкой в Лондон туманный, Париж… 

В землю втыкают наймитские шайки. Байден, грехи замолишь? 

Сеймур Херш старше, разведал – за газопроводы суд! Ложку без дро-

жи держи, коли отведал демократический суп! 40 священников, не 

милостью Божьей с нами в Священной войне. Это Иван – царь За-

сечной сторожей Грозным в Орле на коне! 10.02.2023 г. Ребята на вой-

ну за Родину, страну без лозунгов, идей, – мобилизация. Повестки и в 

Москву, на Родину в Колпну, туда, где 220 дней спецоперация. Янки 

поджали хвост на простенький вопрос. В ООН Небензю всё же под-

держали. Рванул Балтийский мост, три ветки под откос, и 800 милли-

онов кубов газа убежали. Субъектов плюс квартет, под подпись Пре-

зидент, теперь 89-ть их в России. 

Группы войск в разночинном составе, кто командует-руководит? 

В той Гражданской бойцы выбирали за умения в бой выводить, во-

евать своим личным примером, как Брусилов, Суворов, Донской… 

Миллионы лихих офицеров увлекали бойцов за собой. Люди-пчёлы, 

строями-роями управляет отец-командир, присягая под Красное 

Знамя перед тем, как примерить мундир. Разношерстные в облике 

люди добывают победы в боях. Своих судеб и Боги, и судьи за идею, 

за совесть, что страх? Возрождается армия с флотом – вызов власть 

предержащим в стране. Офицеров встречают с почетом за успехи, по-

ка на Войне. 14.02.2023 г. У нас бойцы, у них нацисты, укропы и т.д. 

Наши дельцы, антифашисты, как называть тех, кто в борьбе? Трижды 

Герой Елизаров (А.О.) с Рязанского ВДКУ, в нем же Маргелов лучеза-

рен, он ни боец же по уму, а командир отряда в «Вагнер»! Штурмуют с 

ним его бойцы. Храни их чудотворный ангел! Они в атаках молодцы! 
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За одного – шесть-семь укропов. Так брал Суворов Измаил. Не каж-

дого спускают с гробом, хоть почти каждый славянин. Брать штурмом 

крепости – искусство! Слава героям на войне! Патриотическое чув-

ство всё выразительней в стране13. 16.02.2023 г.

Термин «патриот» поправкой в Основной закон страны, и Проща-

ние Славянки в совести храни. За подвиги, совершенные в ходе СпВО 

по защите Донбасса, Звания Героя РФ (посмертно) удостоены: ко-

мандир орб «Спарта» ДНР гвардии полковник В. Жога; Н. Гаджима-

гомедов14; … 

Выводы: событья вовлекают в ночную тишину. Неслышно как 

стреляют, не видно всю Войну. В скупые донесенья, гражданский лек-

сикон. В стране на мир воззренье эксперты в унисон: одни «пургой» 

страдают, с астмой не тот прононс; другие – утверждают свой соб-

ственный прогноз. В Татьянин День к студентам Садовничий с ков-

шом. Жаль, я лишен момента – бокала, что с вином, достойных аргу-

ментов к преподаванью нет. Но это по закону не новых санкций бред. 

События в колонну: вот-вот в Москве рассвет, а в МГУ к студентам и 

с речью президент15. 25.01.2023 г.

РАО – профессорское. Цель достиг, задачи – смутно, безработный 

до сих пор. Три десятка поминутно, тезисов, все на подбор. Нет кови-

довской заразы, все без масок, на глазах многие в очках, причёски при 

наличии волос. Были встречи-перекрёстки. С Троицкой (Е.М.) решал 

вопрос о пяти статьях в журнале формулой – трио плюс два. 8.02.2023 

г. Лейтмотив вчерашней встречи на Погодинской в РАО в интернете 

не отмечен, состоялась и, браво! Позитивно-негативных фактов в за-

писях моих, нет, есть сеть интерактивных, в комплексе не на двоих. 

Science – наука, conscience – совесть, мысль научная звучна, если соб-

ственная повесть в изложении точна. Много тех, кто за границей, за 

валюту служит там. Юр – физические лица в услужении врагам. 

13 Елизаров А.О. капитан, выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантно-

го ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала армии 

В.Ф. Маргелова.; Нурадинов Ш.М., Самойлов В.Д., Селезнёва К.В. Профессиональная 

подготовка кадров для сферы миграции: конституционно-правовые аспекты реализации 

государственной миграционной политики // Образование. Наука. Научные кадры.  2020. 

№ 1. С. 185.; Самойлов В.Д. Антология военно-патриотического служения Отечеству: мо-

нография. М., 2022. C. 11–12.
14 https://rg.ru/2022/03/03/putin-prisvoil-zvanie-geroia-rossii-posmertno; https://tass.ru (дата 

обращения: 5.03.2022).
15 https://lenta.ru/news/2023/01/25/putin/
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Когда стал безработным не волею своей, остался не забортный для 

множества людей – устрой, пристрой, замолви, статейку напиши, 

при этом, без любви, ой, без денег, от души. Ведь ты наша кормуш-

ка, в которой есть что есть. В слезах просит подружка, не посрами ей 

честь! Где лев, там и шакалы, когда он стар, один. Пополни в РИНЦ 

мне баллы, как русский гражданин. Зачем трудоустройство, ведь ты 

же нужен нам! С тебя твоё геройство, чтоб нам по орденам. 11.02.2023 

г. Есть идея, сразу мысли тут как тут влекут. В два ведра на коромысле 

капли слов текут. Наполняются беззвучно после стука в дно. Озаре-

ние научно? Нет? Мне всё равно! Родниковой и кристальной чтоб по-

том испить, мне бы истиной кастальской poesies внедрить. 3.02.2023 г. 

За чистоту русского языка! На войне comme à la guerre, неужели в 

СССР? Вот Госдума, например, «язык русский – без химер!». Вставьте 

в очередь, Болонку с класса первого, заслонку, по советскому, прод-

лёнку, почти каждому ребёнку! Бакалавров и магистров, новоявлен-

ных юристов – в зарубежье под министров. В Русский мир сменим 

регистры. Правовым установленьем Министерство Просвещенья, на 

печи с нашим Емелей, в склад музейного храненья. С возвращением 

Донбасса русским людям право шанса, – отреченья англосакса, – это 

акт для ренессанса. 17.02.2023 г.
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Редакционная коллегия научного издания 

«Applied Solid State Chemistry» ISNN 2619 – 

0141 («Прикладная химия твердого тела»), 

выходящего с 2017 года под эгидой Россий-

ского Профессорского собрания, с сообща-
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химия твердого тела” публикуются статьи 
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сов в твердых телах. Кроме того, представле-

ны исследования в смежных областях, таких 

как исследование керамических и аморфных 

материалов, в том числе стекол.

Статьи публикуются в следующих тематических рубриках журнала:

• Связи в твердых телах

• Кристаллохимия и структурные исследования

• Синтез новых неорганических и органических соединений 

• Материаловедение 

• Процессы высокого давления 

• Магнитные и сегнетоэлектрические свойства материалов

• Оптические характеристики материалов 

• Фазовые равновесия и диаграммы состояния

• Реакции на поверхности 

• Механизмы роста кристаллов 

• Дефекты и методы их изучения 

• Термодинамические и теплофизические свойства 

Авторами из 11 стран мира опубликовано более 80 статей. Публика-

ции в журнале “Прикладная химия твердого тела” являются бесплатны-

ми. Каждой статье присваивается DOI; журнал индексируется в базе дан-

ных РИНЦ.

Статьи следует направлять на электронный адрес: appsschem@gmail.com 
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