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доцент, кандидат исторических наук, 

Дагестанский государственный университет, Россия, г. Махачкала 
 

М.М. ДАЛГАТ И ТЕРСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ вв.) 

 
Аннотация. Статья посвящена активному участию крупного общественно-политического деятеля 

Кавказа М. М. Далгат в деятельности Терского Медицинского общества в указанных хронологических рам-
ках, а также характеристике основных направлений деятельности этого научного общества, его значе-
нию для горожан г. Владикавказа и жителей Терской области. 

 
Ключевые слова: дагестанец, благотворительная помощь, здравоохранение, Терская область, Север-

ный Кавказ, Терское Медицинское общество, Михайловская лечебница. 
 
 конце XIX – начале ХХ века в обществен-
ной жизни Северного Кавказа наблюдается 

активная деятельность медицинских, благо-
творительных и просветительских обществ. По 
всей России функционировало не менее 120 
медицинских обществ. В их состав входило бо-
лее половины всех врачей. 

Одним из заметных медицинских обществ 
указанного периода являлось Терское Меди-
цинское общество, образованное в Северной 
Осетии. 

В 1893 году прошло первое собрание этого 
общества. В состав избранного правления об-
щества вошли председатель Н. А. Капацинский, 
секретарь Н. А. Поляков. Общество состояло из 
почётных и действительных её членов. В состав 
общества входили не только врачи, но и вете-
ринарные врачи, провизоры, фармацевты. 

В 1896 году в почетные члены Терского ме-
дицинского общества был избран врач Маго-
мед Магомедович Далгат, родом из Дагестан-
ской области. К этому времени он проработал 
больше двадцати лет врачом в городе Влади-
кавказе. Через пять лет Магомеда Магомедо-
вича снова выбирают в почетные члены Тер-
ского медицинского общества. 

Врачи научно-медицинского общества еже-
месячно выступали с научными докладами на 
его заседаниях. В феврале 1900 года на 

заседании общества выступил Магомед Далгат. 
Темой его сообщения являлся «Случай анома-
лии большой грудной мышцы» [1, с. 78]. На за-
седании научного общества, состоявшегося в 
марте 1900 года, М.М. Далгат участвовал в пре-
ниях по докладу, посвященному паломниче-
ству российских мусульман в Мекку. В докладе 
анализировались случаи гибели паломников 
из-за отсутствия качественной воды, а также 
антисанитарных условий проживания. На засе-
дании присутствовал начальник Терской обла-
сти С. Е. Толстов. 

На очередном заседании общества, состояв-
шемся в апреле 1900 года, М. Далгат выступил с 
обстоятельным докладом «О санитарном со-
стоянии города Владикавказа». Речь шла о не-
качественном состоянии питавшей город Вла-
дикавказ питьевой воды из реки Терек, которая 
загрязнялась фабриками, расположенными по 
течению реки выше города. Говорилось также 
об антисанитарии частных бань, городских 
боен скота и других проблемах города, которые 
приводили к эпидемии чумы и холеры. Доклад-
чик в своем выступлении призвал членов Тер-
ского медицинского общества оказать помощь 
городу Владикавказу по наведению санитар-
ного порядка. М. М. Далгат предлагал разбить 
город на 15 санитарных участков. Контроль за 
санитарным положением участков предлагал 

В 
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возложить на участковых врачей города, а 
также на помощников – добровольцев из горо-
жан. Выступление М. Далгат нашло отклик у 
присутствующих врачей. Как пишут исследова-
тели жизни и общественно-политической дея-
тельности М. М. Далгат С. А. Магомедова и  
Э. М. Далгат, «в прениях по докладу приняли 
участие и обменялись мнениями врачи  
А. Н. Благонравов, В. С. Варавин, Э. Н. Иванов, 
П. Г. Рубец, К. И. Чудовский и другие, что сви-
детельствовало о заинтересованности коллег и 
значимости содержания доклада городового 
врача» [2, с. 74]. Выступившие на апрельском 
заседании врачи настаивали на необходимости 
проведения периодически не только химиче-
ского, но и бактериологического анализа воды 
реки Терек. Таким образом, проблема качества 
питьевой воды находилась в повестке не од-
ного поколения северокавказских народов, 
особенно она актуальна и значима в повсе-
дневной жизни современного Дагестана. 

В далеком XIX веке в целях распространения 
медицинских знаний и знакомства врачей с по-
следними научными достижениями Терским 
медицинским обществом была основана биб-
лиотека. Библиотека выписывала примерно 25 
периодических изданий по различным отрас-
лям медицины. Кроме библиотеки общество 
издавало «Записки Терского медицинского об-
щества», начиная с 1894 года. В нем печатались 
выступления и доклады, врачей, представлен-
ных на заседаниях научного объединения. 

В 1907 году М. М. Далгат возглавил Терское 
медицинское общество, что свидетельствует о 
большом доверии ему со стороны других чле-
нов общества и городских властей города Вла-
дикавказа. Характеризуя направления деятель-
ности Терского медицинского общества и ее 
врачей, как пишут исследователи, она «была 
направлена на решение актуальных проблем 
медицины: борьбу с эпидемическими заболе-
ваниями и их предупреждение, улучшение са-
нитарно-эпидемического дела, повышение 
практических знаний врачей, статистическое 
изучение характера заболеваемости населения 
и другие» [2, с. 76]. Несмотря на все усилия вра-
чей медицинского общества, направленные на 
организацию медицинской помощи населе-
нию, необходимых результатов добиться не 
удалось в полной мере. Многие предлагавши-
еся меры на заседаниях Терского общества от-
вергались высшим начальством из-за недо-
статка средств. В годы Первой мировой войны 
(1914–1918) Терское общество перестало 

существовать, проработав 21 год. Большинство 
врачей общества были мобилизованы в армию. 

Деятельность Магомеда Далгата, как одного 
из инициативных членов, а затем и председа-
теля Терского медицинского общества, не про-
шла бесследно. Как отмечают исследователи  
Э. М. Далгат и С. А. Магомедова, «в апреле 1907 
года в адресном письме его коллеги через га-
зету писали о том, что, когда во Владикавказе 
уже собралось более или менее заметное число 
врачей и возникла мысль объединиться для 
научно-практических целей, Магомед Магоме-
дович одним из первых откликнулся и вошел в 
Терское медицинское общество. Его коллеги 
говорили о крупных пожертвованиях доктора 
Далгата в фонд Медицинского общества»  
[2, с. 76]. 

Наряду с работой в Терском медицинском 
обществе М. Далгат также на протяжении не-
скольких десятков лет вел бесплатный прием 
больных в Михайловской лечебнице, учре-
жденной в 1867 году по распоряжению намест-
ника Кавказа. Магомед Далгат оказывал меди-
цинские услуги в Михайловской лечебнице с 
1897 года, а затем стал попечителем этой боль-
ницы [3, с. 16]. 

Лечебница была расположена в помещении, 
состоявшем из 4 комнат. Все врачи в ней, явля-
ясь членами Совета лечебницы, работали бес-
платно, поступаясь своим временем и трудом. 
Члены Совета лечебницы «владикавказские 
врачи Д. А. Науменко, М. М. Далгат, А. Я. Шмир-
гельд, В. Д. Кулаев, М. С. Вольфсон, К. И. Чудов-
ский, Ф. А. Качановский, П. Е. Митник, Н. Г. Га-
сумянц, Г. Я. Островский и другие поочередно 
вели приём в лечебнице» [2, с. 78]. У М. М. Дал-
гат был недельный график приема пациентов, 
которых он бесплатно принимал по вторникам. 
Объявления о приёмных часах врачей для па-
циентов Михайловской лечебницы публикова-
лись практически в каждом номере газеты 
«Терские ведомости» [2, с. 78]. В ходе бесплат-
ного приема М. Далгат оказывал консультации 
пациентам, врачебную помощь неимущим 
больным. Нередко врач обеспечивал больных 
лекарствами за счёт лечебницы. На ежегодное 
содержание лечебницы Городская управа тра-
тила около 2500 тысяч рублей. Как пишут ис-
следователи, «фонд лечебницы пополнялся за 
счет платных услуг, оказываемых врачами со-
стоятельным гражданам, которые платили 
символическую сумму за каждое посещение – 
по 10 копеек». [2, с. 77]. 
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Таким образом, городовой врач М. М. Далгат 
был активным членом, а со временем предсе-
дателем Терского медицинского общества, 
оказывал щедрую финансовую поддержку ее 
фонду, выдвигал перед властями города Влади-
кавказа проблему санитарного состояния го-
рода, боролся с эпидемическими заболевани-
ями и проводил их профилактику. Доктор Дал-
гат занимался активной благотворительной де-
ятельностью в области медицины, проявляя 
бескорыстную медицинскую помощь нуждаю-
щимся жителям Терской области. 
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Введение 
Гражданская война в Испании (1936–1939 

гг.) является одним из наиболее значительных 
конфликтов в межвоенный период, знаменую-
щим столкновение идеологий и сил как внутри 
страны, так и на международной арене. В этой 
статье мы сосредоточимся на роли Советского 
Союза в этой войне, исследуем причинно-след-
ственные связи его вмешательства, формы по-
мощи, а также долгосрочные последствия для 
международной политики. 

Предпосылки и начало конфликта 
Гражданская война в Испании началась в 

июле 1936 года после восстания частей испан-
ской армии под руководством генерала Фран-
сиско Франко против республиканского прави-
тельства, поддерживаемого различными ле-
выми политическими силами, включая комму-
нистов и анархистов. Победы фашистских сил в 
Италии и Германии подогревали страхи совет-
ского руководства о дальнейшем распростра-
нении фашизма в Европе. Испания стала аре-
ной, на которой развернулась не только борьба 
за власть в самом государстве, но и проверка 
сил и стратегий будущих мировых противодей-
ствий фашизму [3]. 

Роль Советского Союза и мотивы вмеша-
тельства 

Советское руководство под руководством 
Иосифа Сталина видело в Испании возмож-
ность для создания прецедента успешного со-
противления фашизму и укрепления союза с 

западными демократическими странами, а 
также сохранения и расширения влияния ком-
мунизма в Европе. Основными мотивами вме-
шательства СССР были: 

Идеологические причины: поддержка про-
летарской революции и борьба с фашистскими 
и праворадикальными движениями. 

Геополитические интересы: предотвраще-
ние распространения влияния нацистской Гер-
мании и фашистской Италии. 

Международная солидарность: укрепление 
связей с другими социалистическими и демо-
кратическими силами в Европе [5, с. 102-120]. 

Формы и масштабы помощи 
Советский Союз предоставил Испании зна-

чительную помощь, которая включала: 
Военная поддержка: поставки вооружения, 

боеприпасов, танков и самолетов. СССР напра-
вил в Испанию тысячи советников и специали-
стов, чтобы помочь обучению республиканских 
войск. 

Международные бригады: организация и 
поддержка формирования интернациональ-
ных бригад, в состав которых вошли добро-
вольцы со всего мира, чья подготовка часто 
осуществлялась на территории СССР. 

Экономическая и материально-техническая 
помощь: поставки сырья, медикаментов, про-
довольствия и других необходимых материа-
лов. Создание транспортной и логистической 
инфраструктуры для поддержки республикан-
цев. 
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Дипломатическое воздействие: активная 
работа в Лиге Наций и другой международной 
арене для привлечения внимания к испанской 
проблематике и осуждения действий Германии 
и Италии [2, с. 115-134]. 

Взаимоотношения с западными держа-
вами 

Советская помощь Испании рассматрива-
лась с недоверием со стороны некоторых за-
падных государств. Это недоверие было свя-
зано с общими опасениями насчет распростра-
нения коммунистической идеологии. Частич-
ное стремление СССР к укреплению связей с 
Великобританией и Францией через под-
держку Испании не соответствовало их поли-
тике «невмешательства». Несмотря на это, 
СССР использовал Испанию как витрину для 
демонстрации своей антифашистской позиции 
[4, с. 45-58]. 

Влияние на международную политику и 
последствия для СССР 

Хотя Испания стала жертвой внутреннего 
конфликта и международных интриг, ее опыт 
оказал значительное влияние на последующие 
события в Европе. Советское вмешательство: 

Закрепило образ СССР как решительного 
противника фашизма, что, однако, не предот-
вратило изоляции со стороны западных демо-
кратий до момента создания антигитлеровской 
коалиции. 

Повлияло на военную науку и тактику: 
опыт, полученный в Испании, стал полезным 
для Советского Союза при подготовке к буду-
щей Великой Отечественной войне. 

Изменило внутреннюю политику СССР: уси-
ление репрессий внутри страны частично объ-
яснялось необходимостью поддержания по-
рядка и безопасности на фоне международной 
напряженности [1]. 

Заключение 
Советский Союз играл ключевую роль в ис-

панской гражданской войне, балансируя между 
поддержкой идеологических союзников и 
стремлением укрепить свои международные 
позиции. Несмотря на поражение республи-
канцев, опыт Испании стал важным уроком для 
СССР и мира в целом, предварив глобальное 
противостояние с фашистскими государствами 
во Второй мировой войне. Вмешательство 
СССР в испанскую гражданскую войну остается 
важной темой для исследования, учитывая его 
последствия как для непосредственно вовле-
ченных стран, так и для всей международной 
системы. 

Участие Советского Союза в Испанской 
Гражданской войне 1936–1939 годов оставило 
глубокий след в истории как самого СССР, так и 
в международной политике того времени. Че-
рез призму советского вмешательства, можно 
увидеть сложные переплетения идеологиче-
ских, политических и военных интересов, ко-
торые оказали значительное влияние на ход 
войны в Испании и последующие события ми-
ровой истории. 

Советский Союз, официально выступая на 
стороне законного республиканского прави-
тельства, преследовал одновременно не-
сколько целей. Во-первых, это была поддержка 
братского социалистического государства, что 
вписывалось в идеологическую доктрину Ко-
минтерна и глобальное стремление советского 
руководства к укреплению позиций комму-
низма в Европе. Во-вторых, вмешательство 
позволило протестировать и совершенствовать 
вооруженные силы СССР, развивая тактиче-
ские и стратегические методы, которые затем 
были применены в ходе Второй мировой 
войны. 

Военное участие проявлялось через по-
ставки вооружений и работу военных советни-
ков, что значительно способствовало развитию 
и модернизации военной промышленности в 
СССР. Однако, слишком высокая скрытность 
операций и ограниченность ресурсов, направ-
ляемых в Испанию, недостаточно повлияли на 
исход конфликта, что в итоге привело к победе 
фашистских сил Франко. 

В политическом плане участие Советского 
Союза в Испанской войне осложнило его отно-
шения с западными демократическими стра-
нами, что в дальнейшем отразилось в изоляции 
СССР на международной арене. Одновре-
менно, это способствовало усилению репрес-
сивных аппаратов внутри самого Советского 
Союза, так как Сталин использовал войну как 
предлог для усиления внутренней борьбы с 
«врагами народа». 

Таким образом, участие Советского Союза в 
Испанской Гражданской войне было много-
гранным явлением, затронувшим не только во-
енно-политические аспекты, но и оказавшим 
огромное влияние на идеологическую и куль-
турную сферу. В дальнейшем опыт Испании 
стал предпосылкой для многих стратегических 
и тактических решений, принимаемых СССР в 
период Второй мировой войны и повлиял на 
формирование советской внешней политики в 
последующие годы. Анализ этого участия 
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позволяет глубже понять не только внутрен-
нюю и внешнюю политику Советского Союза в 
1930-х годах, но и более широкие процессы, 
происходившие в этот сложный и противоре-
чивый период мировой истории. 
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зучение участия орловчан в составе народ-
ного ополчения в Отечественной войне 

1812 года открывает множество интересных ас-
пектов, связанных с социальной, военной и 
культурной историей России. Это время вели-
кого испытания для страны, когда российский 
народ, столкнувшись с угрозой со стороны 
Наполеона, проявил невиданный патриотиче-
ский подъем и готовность к самопожертвова-
нию. 

Орловская губерния была одним из ключе-
вых регионов, сыгравших значительную роль в 
организации народного ополчения. Граждане, 
не обладавшие военной подготовкой, отклик-
нулись на призыв защитить свою землю, де-
монстрируя высокую степень национального 
самосознания и ответственности перед роди-
ной. Введение рассматривает не только вклад 
этих добровольцев в военные действия, но и их 
влияние на социальные процессы, отражая, как 
могло измениться общественное сознание в 
условиях военной угрозы. 

Историческое значение участия орловчан 
заключается в уникальности их опыта и труд-
ном пути, который они прошли, от мирных за-
нятий до боевых сражений. Официальные до-
кументы, письма и свидетельства современни-
ков открывают нам страницы жизни и боевого 
пути тех, кто участвовал в ополчении, показы-
вая, как война меняет не только судьбы отдель-
ных людей, но и всей общности. 

Также важным элементом введения явля-
ется рассмотрение концепции народного опол-
чения как важного элемента регулярной рос-
сийской армии, который помог компенсиро-
вать недостаток профессиональных военных 
кадров в условиях широкомасштабной войны. 
Данный период позволяет оценить значимость 
консолидации усилий всех слоев общества для 
достижения общенациональной цели. 

Актуальность изучения участия орловчан в 
составе народного ополчения в Отечественной 
войне 1812 года можно рассмотреть с несколь-
ких точек зрения: 

1. Историко-культурное наследие. Ор-
ловская губерния была важным регионом с 
точки зрения мобилизационных ресурсов и 
стратегического значения. Изучение её вклада 
позволяет углубиться в понимание внутренней 
динамики Российской Империи в начале XIX 
века. Данный аспект особенно важен в свете со-
временных стремлений к сохранению исто-
рико-культурного наследия на региональном 
уровне. Участие орловчан в народном ополче-
нии символизирует сплоченность и патрио-
тизм местного населения. 

2. Патриотическое воспитание. Изуче-
ние истории народного ополчения во время 
Отечественной войны 1812 года способствует 
воспитанию патриотизма у молодёжи. Орлов-
чане, вставшие на защиту своей Родины от 
наполеоновского нашествия, представляют 

И 
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собой пример гражданского мужества и само-
отверженности. 

3. Вклад в общероссийскую историю. 
Пример орловчан и других региональных опол-
чений подчеркивают значимость многообра-
зия подходов к обороне и защищенности госу-
дарства. Это напоминание о том, что в крити-
ческие моменты истории решающее значение 
имеют не только регулярные армейские части, 
но и самоотверженность простых граждан. 

Цель исследования заключается в ком-
плексном изучении и анализе вклада граждан 
Орловской губернии в защиту России от втор-
жения Наполеона. Основные задачи, которые 
преследуются в данном исследовании, вклю-
чают: 

1. Сбор и систематизация данных: Изуче-
ние архивных материалов, исторических доку-
ментов, личных писем, дневников и мемуаров, 
относящихся к участию жителей Орловской гу-
бернии в народном ополчении. 

2. Анализ военной стратегии и тактики: 
Исследование тактической роли, которой при-
держивались орловские ополченцы в разных 
сражениях, их интеграция в общие стратегиче-
ские планы российской армии. 

3. Социально-демографический аспект: 
Анализ социально-экономического состава и 
демографических характеристик участников 
ополчения, включая возраст, происхождение и 
род занятий. 

4. Исследование историко-культурных ас-
пектов: Выявление и изучение влияния собы-
тий 1812 года на культурное наследие Орлов-
ской губернии, включая фольклор, литературу 
и исторические памятники. 

5. Сравнительный анализ: Сравнение уча-
стия орловчан с участием жителей других гу-
берний, выявление уникальных аспектов и осо-
бенностей. 

Эти задачи позволяют не только осветить 
малоизвестные страницы истории, но и понять 
шире социальные феномены, которые превра-
щают обычных граждан в героев, защищающих 
свою страну. 

Создание Орловского ополчения в контек-
сте Отечественной войны 1812 года явилось 
важным шагом в рамках всероссийской моби-
лизации сил для противодействия наполеонов-
скому вторжению. 

В ответ на вторжение Наполеона летом 1812 
года Император Александр I издал указ о созда-
нии народных ополчений. Этот указ был одним 
из ряда декретов, направленных на мобилиза-
цию дополнительных военнослужащих из 

числа населения для поддержки регулярной 
армии. Основной акцент был сделан на патри-
отический подъем и готовность граждан встать 
на защиту Отечества. 

Указ предписывал каждому губернскому чи-
новнику организовать мобилизацию, стремясь 
охватить как можно большее количество муж-
чин, способных носить оружие. Орловская гу-
берния, как и другие регионы России, должна 
была внести свой вклад в мобилизацию сна-
чала на региональном, а затем на более высо-
ком уровне. 

Процесс мобилизации в Орловской губер-
нии начался с создания местных комитетов, 
которые занимались призывом, снабжением и 
обучением новобранцев. Мобилизация прово-
дилась среди землевладельцев, крестьян, го-
родского населения, причем особо акцентиро-
валось участие дворянства, считавшегося об-
разцом для остального населения  
[3, с. 155-175]. 

Организация ополчения включала несколько 
ключевых этапов: 

1. Формирования списков мобилизуемых: 
власти составляли списки мужчин, годных к 
службе, на основе демографических данных и 
переписей. 

2. Распределение обязанностей: назнача-
лись ответственные лица за подготовку, кото-
рые должны были организовать обучение но-
вобранцев основам военной подготовки и дис-
циплины. 

3. Материально-техническое обеспече-
ние: характеризовалось сбором средств на за-
купку оружия, обмундирования и провианта. 
Зачастую имущество собиралось из личных по-
жертвований дворян и других состоятельных 
граждан [5, с. 12-19]. 

Орловское ополчение, как часть всероссий-
ского движения по мобилизации дополнитель-
ных сил для борьбы с наполеоновскими вой-
сками, внесло значительный вклад в оборону 
страны во время Отечественной войны 1812 
года. Рассмотрим основные сражения и кампа-
нии, в которых они участвовали, а также оце-
ним влияние их участия на ход войны. 

Сражение при Тарутино (18 октября 1812 
года): 

Орловчане принимали участие в Тарутин-
ской маневренной операции, одной из первых 
стратегических инициатив русской армии по-
сле битвы при Бородино. Этот маневр стал важ-
ной частью действия по прикрытию отступле-
ния французов и подготовки к последующим 
наступлениям. Он позволил создать угрозу 
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флангу армии Наполеона и принудил ее к уско-
ренному отходу из Москвы [4]. 

Сражение при Малоярославце (24 октября 
1812 года): 

Орловское ополчение приняло участие в 
битве, которая предотвратила план Наполеона 
использовать южные пути для снабжения и от-
ступления. Хотя сражение не было решающим 
в тактическом смысле, оно имело огромное 
стратегическое значение. Отход французов че-
рез разрушенные районы к Смоленску стал ка-
тастрофическим для армии Наполеона, что 
приблизило разгром «Великой армии». 

Сражение при Красном (15–18 ноября 1812 
года): 

В этом сражении ополченцы выступали в 
резерве и участвовали в борьбе с отступаю-
щими французскими частями. Это сражение 
стало очередным шагом к полному разгрому 
наполеоновской армии, уничтожив еще 
больше боеспособных сил противника  
[1, с. 152]. 

Орловское ополчение сыграло значитель-
ную роль в Отечественной войне 1812 года, не-
смотря на отсутствие у большинства его участ-
ников военной подготовки и профессиональ-
ной экипировки. В условиях, когда на родную 
землю наступала великая армия Наполеона, 
ополчение стало символом патриотизма, ре-
шимости и народного единства. Эта мобилиза-
ция обозначала не просто военную силу, но 
волю народа к сопротивлению, даже когда ре-
гулярная армия вынуждена была отступать  
[2, с. 105-114]. 

Орловцы, как и многие другие ополченцы, 
активно участвовали в уничтожении запасов, 
которые могли бы быть использованы францу-
зами. Тактика «выжженной земли» ослабила 
армию Наполеона, лишив её возможности по-
полнения провианта и фуража на вражеских 
территориях. 

Многие подразделения ополченцев занима-
лись диверсионной деятельностью, разрушая 
мосты и коммуникации, тем самым затрудняя 
передвижение и снабжение наполеоновских 
войск. Это добавляло препятствия стратегиче-
ской значимости для врага. 

Орловское ополчение стало частью боль-
шего движения, когда сотни тысяч простых 
крестьян, ремесленников и горожан по всей 
России вставали на защиту своей земли. Это 
массовое народное движение значительно по-
влияло на моральный дух русского общества и 
осознание своей силы в национальном мас-
штабе. 

Вид народа, поднявшегося на борьбу против 
завоевателей, имел существенное психологи-
ческое воздействие как на русскую армию, так 
и на французскую. Это поднимало моральный 
дух русских войск и гражданского населения, 
вселяло надежду на победу и убеждённость в 
правом деле. 

Сопротивление народного ополчения стало 
существенным фактором в истощении и изма-
тывании Великой армии Наполеона. В условиях 
продолжительных военных действий, где клю-
чевыми являлись не только сражения, но и 
стратегия, и географическая способность к вы-
живанию и движению, такие действия сыграли 
важную роль. 

Таким образом, участие Орловского ополче-
ния в Отечественной войне 1812 года имело 
всестороннее значение. Оно внесло вклад в 
стратегические успехи русской армии, поддер-
жало её моральный дух, укрепило чувство 
национальной идентичности и показало миру, 
что народная воля способна совершать великие 
дела. Этот опыт имеет важное культурно-пат-
риотическое наследие, напоминающее о силе 
единства народа в сложные исторические пе-
риоды. Орловчане олицетворяют не только во-
енный героизм, но и мощное движение само-
организации и сопротивления против угнете-
ния, став вечным символом стойкости и патри-
отизма. 
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для гармоничного развития подрастающего поколения. 

 
Ключевые слова: художественно-творческая деятельность, формирование личности, воспитание, 

когнитивные процессы, развитие школьника. 
 
ворческая деятельность, в своей многооб-
разной форме, представляет собой мощный 

инструмент, способствующий не только эсте-
тическому восприятию, но и глубокому пони-
манию окружающего мира, а также формиро-
ванию личностных качеств, необходимых для 
успешной социализации. Актуальность данной 
работы обусловлена тем, что в условиях совре-
менного образования, где акцент часто дела-
ется на академические знания и навыки, худо-
жественная деятельность может оказаться 
недооцененной. Однако именно она способ-
ствует развитию творческого мышления, вооб-
ражения и эмоциональной сферы школьников. 
Важно отметить, что художественная деятель-
ность не ограничивается лишь изобразитель-
ным искусством, но охватывает также музыку, 
театр, литературу, и другие виды творчества, 
которые в совокупности формируют целостное 
восприятие мира и помогают детям выражать 
свои внутренние переживания и эмоции. 

Художественная деятельность играет важ-
ную роль в когнитивном развитии школьни-
ков, выступая не только как способ самовыра-
жения, но и как средство формирования 

критического мышления, творческих навыков 
и способностей к анализу [1, с. 112]. В процессе 
создания художественных произведений уча-
щиеся сталкиваются с необходимостью прини-
мать решения, инновационно мыслить и раз-
рабатывать стратегии, что способствует фор-
мированию их индивидуальности и расшире-
нию горизонтов мышления. Погружение в ху-
дожественное творчество требует активного 
использования воображения и выход за рамки 
привычных рамок. Это необходимая основа 
для развития креативности, которая, в свою 
очередь, может влиять на другие области по-
знания. Искусство, независимо от его формы – 
будь то живопись, музыка или театр – служит 
уникальной площадкой для экспериментов, 
где ошибку можно воспринимать как этап обу-
чения, а не как фатальную неудачу. Такой под-
ход формирует у учащихся устойчивость к про-
валам, развивая их способность справляться с 
трудностями и анализировать свои ошибки. 
Кроме того, художественно-творческая дея-
тельность активизирует процессы ассоциатив-
ного и сопоставительного мышления [2, c. 78]. 
Учащиеся, работая с различными материалами 

Т 
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и стилями, учатся искать параллели между 
жизненными ситуациями и художественными 
образами, что развивает их аналитические 
навыки. Они начинают понимать, как различ-
ные элементы могут сочетаться и взаимодей-
ствовать между собой, что, в свою очередь, спо-
собствует более глубокому осмыслению пред-
метов и явлений окружающего мира. Художе-
ственные формы выражения создают условия 
для того, чтобы учащиеся исследовали слож-
ные концепции и вырабатывали собственные 
точки зрения на их интерпретацию. Например, 
анализ произведений искусства позволяет им 
задать себе множество вопросов о смысле, эмо-
циях и контексте, что развивает их критиче-
ское мышление. В процессе обсуждения и ин-
терпретации произведений начинающие ху-
дожники и зрители учатся отстаивать свои 
взгляды и открываться мнениям других. Этот 
диалог не только гармонизирует их восприятие 
разнообразия точек зрения, но и увеличивает 
их способность к аргументации и публичным 
выступлениям. 

Когнитивные процессы, связанные с худо-
жественной деятельностью, также включают 
внимание и память. Создание художественных 
произведений подразумевает концентрацию 
на деталях, запоминание и обработку инфор-
мации о технике, стилях и формах. Учащиеся 
учатся более тщательно воспринимать окружа-
ющую действительность, что напрямую влияет 
на улучшение их общего уровня познаватель-
ной активности. Работая над проектами, они 
развивают визуальную память, что положи-
тельно сказывается не только на их творческой 
деятельности, но и на учебном процессе в це-
лом, особенно в изучении таких предметов, как 
география и биология, где визуальные образы 
играют значительную роль. Творческая дея-
тельность в искусстве создаёт пространство 
для личностного самовыражения, что важно 
для формирования уверенности в себе. Дости-
жения в области искусства поднимают само-
оценку, способствуя психоэмоциональному 
комфорту. Признание со стороны педагогов и 
сверстников побуждает школьников проявлять 
свои таланты, что, безусловно, влияет на их об-
щую мотивацию к учёбе и желание достигать 
новых высот в образовательной деятельности. 

Художественная деятельность предостав-
ляет возможность детям осваивать множество 
навыков, которые применимы не только в ис-
кусстве, но и в других сферах. Это может быть 
развитие моторики, изучение цветовой гаммы, 

понимание композиции и ритма. Все эти ас-
пекты служат не только как основа для навыков 
в художественной деятельности, но и как важ-
ные компоненты для общего интеллектуаль-
ного развития. Когнитивное развитие через ху-
дожественную деятельность не ограничивается 
строго правилами и границами учебной про-
граммы, и воздействие искусства может быть 
глубже, чем мы считали ранее. Важным стано-
вится создание таких условий, при которых 
каждый ученик сможет раскрыть свой потен-
циал. Эмоциональный мир, который напол-
няет творческий процесс, влияет и на развитие 
целого ряда когнитивных и социальных навы-
ков. В конечном итоге, художественная дея-
тельность не просто обогащает жизнь школь-
ников новыми впечатлениями, но и способ-
ствует формированию более развитой, эмоци-
онально интеллигентной и находчивой лично-
сти [3, c. 45]. 

Во время учебного процесса у школьников 
формируется не только когнитивное, но и эмо-
циональное восприятие мира. Художественная 
деятельность становится важным инструмен-
том, позволяющим глубже понять свои чувства 
и ощущения, а также обратиться к эмоциям 
других людей. Через живопись, музыку, театр и 
литературу дети открывают доступ к богатству 
человеческих переживаний, что способствует 
их эмоциональному развитию. Художествен-
ное выражение позволяет ученикам исследо-
вать внутренний мир. Занимаясь искусством, 
они не только воспроизводят произведения, но 
и развивают свою собственную интерпретацию 
чувств. В процессе создания, будь то рисунок 
или музыкальное произведение, у школьника 
происходит погружение в личные пережива-
ния, что способствует осознанию своих эмоций 
и их выражению. Это особенно важно в воз-
расте, когда молодые люди сталкиваются с 
множеством внутренних конфликтов и неопре-
деленности. Искусство выступает в роли ката-
лизатора для самовыражения. Когда ребенок 
создает, он придает форму своим эмоциям, что 
обеспечивает выход накопленной тревоги, ра-
дости, страха или гнева. В этом процессе может 
возникнуть новая форма коммуникации, поз-
воляющая делиться своими переживаниями с 
окружающими. Художественная деятельность 
способствует не только индивидуальному, но и 
коллективному обмену эмоциями – например, 
в групповых проектах, совместных выставках 
или театральных постановках. Эмоциональное 
развитие происходит через сопереживание. В 
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любом виде искусства, будь то классическая 
литература или современный театр, постоянно 
возникают ситуации, требующие от зрителя 
эмоционального отклика. Сопереживание пер-
сонажам, взаимодействие с их переживаниями 
позволяет школьникам не только глубже по-
нять чужую точку зрения, но и развивает эмпа-
тию, что важно для установления здоровых со-
циальных контактов. Также важно отметить, 
что художественная деятельность может стать 
пространством для обработки травмирующего 
опыта. Это может быть особенно актуально для 
подростков, переживающих кризисы само-
идентификации, потери или разрыва отноше-
ний. Через создание или восприятие художе-
ственных произведений они могут выразить 
то, что сложно сформулировать словами. Это 
позволяет не только снять эмоциональное 
напряжение, но и значительно улучшить общее 
психоэмоциональное состояние [4, c. 32]. 
Нельзя игнорировать и значение художествен-
ного образования в формировании привычки к 
рефлексии. Занятия искусством подталкивают 
школьников к размышлениям о своих чувствах 
и поступках. Этот процесс самопознания фор-
мирует у учащихся не только способность к 
критическому мышлению, но и более осознан-
ное отношение к своей жизни и к тем эмоциям, 
которые они испытывают. В результате такие 
учащиеся лучше справляются как с внешними 
стрессами, так и с внутренними противоречи-
ями. Доступ к различным формам искусства 
обогащает эмоциональный репертуар детей и 
формирует у них богатую палитру эмоциональ-
ных откликов на окружающий мир. Школьни-
кам, имеющим возможность заниматься живо-
писью, театром или музыкой, легче понимать и 
отражать свои собственные чувства, а также 
осознавать эмоции окружающих. Этот процесс 
меняет восприятие социальной действитель-
ности, создавая условия для более глубоких и 
искренних межличностных отношений. Уча-
стие в художественной деятельности форми-
рует у учеников уверенность в себе. Ощущение, 
что их творчество имеет значение и способно 
вызывать реакцию у других, укрепляет само-
оценку. Когда школьнику удается создать про-
изведение искусства, которое находит отклик у 
его сверстников или молодежной аудитории, 
он чувствует свою значимость и принадлеж-
ность к сообществу, что является важным 

аспектом в эмоциональном развитии. С каж-
дым новым успехом у них повышается уровень 
внутренней уверенности, что влияет на их об-
щую мотивацию к обучению и жизни в целом. 
Наконец, занимаясь искусством, школьники 
развивают навыки эмоциональной регуляции. 
Работа в разных художественных формах тре-
бует от них умения управлять своими эмоци-
ями, адаптироваться к изменениям в процессе 
создания и учиться принимать решения в усло-
виях неопределенности, что создает устойчи-
вую базу для дальнейшего взросления и фор-
мирования зрелых эмоциональных реакций. 
Умение совладать со своими эмоциями – это 
ключевой аспект, который приводит к более 
гармоничной личности и успешной социализа-
ции в будущем. Сложные этапы эмоциональ-
ного роста, через которые проходит школьник, 
немыслимы без участия художественной дея-
тельности. Искусство не просто дополняет об-
разовательный процесс, но и становится 
неотъемлемой его частью, формируя ком-
плексное эмоциональное развитие, способ-
ствуя пониманию как себя, так и окружающего 
мира. Подобное взаимодействие с искусством 
обогащает душевный опыт школьников и со-
здает условия для полноценного личностного 
роста в современном обществе [5, c. 15]. 
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Введение 
В условиях глобализации и увеличение вза-

имозависимости стран продовольственная 
безопасность становится важной составляю-
щей национальной безопасности. Россия ак-
тивно работает над улучшением своей продо-
вольственной политики, стремясь повысить 
уровень самодостаточности и адаптироваться 
к изменяющемся условиям как внутреннего, 
так и внешнего рынка. 

Продовольственная безопасность России 
является важной темой, учитывающей множе-
ство факторов – экономических, социальных, 
экологических и политических. В последние 
годы Россия сталкивается с различными вызо-
вами в этой области, включая изменения кли-
мата, санкции, проблемы в агропромышлен-
ном комплексе и внутренние социально-эко-
номические условия. 

Основные аспекты продовольственной без-
опасности России: 

1) Аграрная политика – это система мер и 
решений, принимаемых государством в обла-
сти сельского хозяйства и сельского развития. 
Она охватывает различные аспекты, включая 
производство сельскохозяйственных товаров, 
регулирование рынков, обеспечение продо-
вольственной безопасности, поддержку 

сельских районов и устойчивое использование 
природных ресурсов. 

Основные направления аграрной политики 
могут включать: 

1. Поддержка сельскохозяйственных про-
изводителей: субсидии, кредиты, налоговые 
льготы и другие формы финансовой помощи 
для фермеров с целью увеличения производ-
ства и повышения конкурентоспособности. 

2. Развитие инфраструктуры: инвестиции 
в дороги, ирригацию, хранилища и другие объ-
екты, необходимые для эффективного ведения 
сельского хозяйства. 

3. Обеспечение продовольственной без-
опасности: меры, направленные на защиту 
страны от продовольственных кризисов, 
например, создание резервов или поддержка 
местного производства. 

4. Стимулирование инноваций и совре-
менных технологий: поддержка исследований 
и внедрений новых технологий для повышения 
продуктивности и устойчивости сельского хо-
зяйства. 

5. Устойчивое развитие: практики, 
направленные на защиту окружающей среды, 
сохранение биологического разнообразия и ра-
циональное использование ресурсов. 
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6. Развитие сельских территорий: про-
граммы, направленные на улучшение качества 
жизни в сельских районах, включая развитие 
социальной инфраструктуры, образование и 
здравоохранение. 

Аграрная политика может варьироваться в 
зависимости от страны, ее экономической си-
туации, природных условий и социальных фак-
торов. 

2) Импортозамещение – это экономическая 
стратегия, направленная на снижение зависи-
мости страны от импорта товаров и услуг за 
счет развития внутреннего производства. Ос-
новные цели импортозамещения включают: 

1. Улучшение экономической безопасно-
сти: Снижение уязвимости экономики от 
внешних факторов, таких как санкции, колеба-
ния валютных курсов или падение цен на сырь-
евые товары. 

2. Поддержка местного производства: 
Стимулирование отечественных предприятий, 
создание новых рабочих мест и увеличение 
налоговых поступлений. 

3. Развитие технологий: Переход к инно-
вационным технологиям и модернизация су-
ществующих производств. 

4. Увеличение качества продукции: 
Стремление повысить качество товаров, про-
изводимых внутри страны, для повышения их 
конкурентоспособности. 

Импортозамещение может осуществляться 
через различные механизмы, такие как введе-
ние торговых барьеров (например, пошлин и 
квот), субсидирование отечественных произ-
водителей и научно-исследовательские про-
граммы. Однако важно учитывать, что полное 
импортозамещение может привести к рискам, 
связанным с недостатком конкуренции, сни-
жением качества продукции и торможением 
инноваций. 

В России с 2014 года импортозамещение 
стало ключевой частью экономической поли-
тики, особенно в таких отраслях, как сельское 
хозяйство, машиностроение и высокие техно-
логии. 

3) Производство и потребление – это два 
ключевых аспекта экономической деятельно-
сти, которые взаимосвязаны и определяют 
функционирование любой экономики. 

Производство: 
Производство – это процесс создания това-

ров и услуг, который включает в себя использо-
вание различных ресурсов: труд, капитал, 

землю и предпринимательские способности. 
Основные характеристики производства: 

1. Типы производства: 
• Прямое: создание Goods (товаров) или 

услуг, которые удовлетворяют потребности по-
требителей. 

• Вторичное: переработка и использова-
ние уже существующих ресурсов. 

2. Факторы производства: 
• Труд: человеческие ресурсы. 
• Капитал: финансовые средства и про-

изводственные мощности. 
• Земля: природные ресурсы, используе-

мые в процессе производства. 
3. Технологии: Использование современных 

технологий может повысить эффективность и 
производительность. 

Потребление: 
Потребление – это процесс использования 

товаров и услуг конечными пользователями. 
Оно включает в себя все действия, связанные с 
удовлетворением потребностей и желаний лю-
дей. Основные характеристики потребления: 

1. Типы потребления: 
• Первичное: базовые потребности, та-

кие как еда, одежда, жилье. 
• Вторичное: удовлетворение более 

сложных потребностей, таких как досуг и раз-
влечения. 

2. Факторы, влияющие на потребление: 
• Доход: уровень дохода населения опре-

деляет, что и сколько люди могут потреблять. 
• Культура: традиции и нормы общества 

также влияют на потребительское поведение. 
• Реклама и маркетинг: способы продви-

жения товаров могут значительно изменить 
предпочтения потребителей. 

3. Экологические и социальные аспекты: В 
последние годы также наблюдается рост инте-
реса к устойчивому потреблению и экологиче-
ски чистым продуктам. 

Взаимосвязь между производством и по-
треблением: 

Производство и потребление взаимозави-
симы, поскольку потребление является конеч-
ной целью производства. Уровень потребления 
влияет на объем производства, а изменения в 
потребительском спросе могут привести к из-
менениям в производственных процессах. 

Эта взаимосвязь также иллюстрируется по-
нятием классической экономики, где уровни 
производства и потребления равны в долго-
срочной перспективе, обеспечивая стабиль-
ность экономики. 
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4) Качество и безопасность продуктов – это 
два ключевых аспекта, обеспечивающих здоро-
вье и благополучие потребителей. Вот подроб-
нее о каждом из них: 

Качество продуктов: 
1. Определение: Качество продуктов 

включает в себя ряд характеристик, таких как 
вкус, аромат, текстура, внешний вид и пита-
тельная ценность. 

2. Стандарты: Качество может прове-
ряться по различным стандартам, установлен-
ным национальными и международными орга-
низациями, такими как ISO (Международная 
организация по стандартизации) и междуна-
родные сельскохозяйственные стандарты. 

3. Дегустация: Часто проводятся дегуста-
ции и органолептические испытания, чтобы 
оценить вкусовые качества продуктов. 

4. Сертификаты: Некоторые продукты 
могут иметь сертификаты качества, подтвер-
ждающие их соответствие определённым стан-
дартам (например, Organic, Halal, Kosher). 

Безопасность продуктов: 
1. Определение: Безопасность продуктов 

относится к отсутствию вредных веществ, та-
ких как патогенные микроорганизмы, химиче-
ские загрязнители и токсины. 

2. Контроль: Государственные органы, та-
кие как службы контроля за продуктами и ле-
карствами (например, FDA в США), устанавли-
вают правила и требования по безопасной про-
изводственной практике. 

3. Гигиенические нормы: На всех этапах – 
от производства до хранения и транспорти-
ровки – должны соблюдаться гигиенические 
нормы и стандарты для предотвращения кон-
таминации. 

4. Этикетки и информация: Правила тре-
буют, чтобы продукты имели правильные эти-
кетки с информацией о составе, сроках годно-
сти и условиях хранения. 

Качество и безопасность продуктов напря-
мую связаны. Высококачественный продукт не 
может быть опасным для здоровья, поэтому 
производители должны соблюдать строгие 
меры контроля качества и безопасности на всех 
этапах жизненного цикла продукта. 

Качество и безопасность продуктов явля-
ются ключевыми факторами для формирова-
ния доверия потребителей и сохранения здо-
ровья общества. Поэтому для производителей 
важно обеспечивать строгий контроль и соблю-
дение стандартов на каждом этапе производ-
ства и распределения. 

5) Ценовая политика – это система принци-
пов и методов, которые организация исполь-
зует для определения цен на свои товары и 
услуги. Обеспечение доступных цен на про-
дукты питания – это одна из задач государства, 
чтобы предотвратить социальные волнения и 
обеспечить доступность продуктов для всех 
слоёв населения. Основные аспекты ценовой 
политики включают: 

1. Цели ценовой политики: 
• Максимизация прибыли 
• Увеличение доли рынка 
• Поддержание имиджа бренда 
• Реакция на конкуренцию 
2. Методы ценообразования: 
• Издержки плюс наценка: Установка 

цены на основе себестоимости товара с добав-
лением определенного процента на прибыль. 

• Ценообразование на основе спроса: 
Установка цен в зависимости от спроса на то-
вар или услугу. 

• Ценообразование на основе конкурен-
ции: Установка цен с учетом цен аналогичных 
товаров у конкурентов. 

• Пенетрационная цена: Установка низ-
кой цены для быстрого завоевания рынка. 

• Склаживание цены: Установка высокой 
цены для привлечения сегмента потребителей 
с высоким уровнем дохода. 

3. Факторы, влияющие на ценовую 
политику: 

• Конкуренция на рынке 
• Уровень спроса и предложения 
• Состояние экономики (инфляция, ре-

цессия) 
• Психология потребителей 
• Законодательные и этические нормы 
4. Регулирование цен: 
• Государственное регулирование цен (в 

некоторых отраслях или в условиях кризиса) 
• Антимонопольное законодательство 
5. Адаптация ценовой политики: 
• Изменение цен в ответ на экономиче-

ские изменения, действия конкурентов или из-
менение потребительских предпочтений. 

Эффективная ценовая политика помогает 
компании выделиться на рынке, улучшить фи-
нансовые результаты и установить долгосроч-
ные отношения с клиентами. 

6) Система продовольственной безопасно-
сти сталкивается с множеством проблем и вы-
зовов, которые могут варьироваться в зависи-
мости от региона, социально-экономических 
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условий и изменения климата. Вот некоторые 
основные проблемы: 

1. Изменение климата: Изменение темпе-
ратуры, интенсивность осадков и extreme 
weather events влияют на сельское хозяйство, 
уменьшение урожайности и доступность про-
довольствия. 

2. Рост населения: Увеличение численно-
сти населения требует более эффективного 
производства пищи и улучшения инфраструк-
туры для обеспечения продовольственной без-
опасности. 

3. Неравномерное распределение ресур-
сов: В некоторых регионах избыточные запасы 
пищи, в то время как в других – острый недо-
статок. Это приводит к глобальному голоду и 
недоеданию. 

4. Экономическая нестабильность: Кри-
зисы, инфляция и снижение доходов могут 
привести к увеличению числа людей, живущих 
в условиях продовольственной незащищенно-
сти. 

5. Разрушение экосистем: Уничтожение 
лесов, деградация земель и потеря биоразнооб-
разия негативно сказываются на способности 
сельского хозяйства обеспечивать продоволь-
ствие. 

6. Системные проблемы в агрорынках: 
Нежелательные рыночные условия, спекуля-
ции и отсутствие доступа к финансированию 
могут затруднить мелким производителям 
возможность продажи своей продукции. 

7. Геополитические конфликты: Война и 
конфликты. 

8. Пандемии и глобальные кризисы: Та-
кие события, как COVID-19, могут нарушить 
продовольственные цепочки поставок и ухуд-
шить доступность пищи. 

9. Проблема отходов: Значительное коли-
чество произведенного продовольствия теря-
ется или выбрасывается на различных уровнях 
цепочки поставок. 

10. Отсутствие технологий и знаний: В ре-
гионах с низким уровнем сельскохозяйствен-
ных технологий и недостатком обучения у фер-
меров, эффективное производство и доступ к 
ресурсам могут быть ограничены. 

Решение этих проблем требует комплекс-
ного подхода, включая улучшение сельскохо-
зяйственных практик, инвестирование в ин-
фраструктуру, поддержку устойчивых методов 
производства и усиление международного со-
трудничества. 

7) Экологические аспекты продовольствен-
ной безопасности играют ключевую роль в 
обеспечении устойчивого развития и сохране-
нии природных ресурсов. Продовольственная 
безопасность определяется как доступность, 
доступность и использование безопасной и пи-
тательной еды для поддержания здоровой 
жизни. 

Вот некоторые важные экологические ас-
пекты, влияющие на продовольственную без-
опасность: 

1. Состояние земельных ресурсов: Устой-
чивое земледелие требует сохранения и улуч-
шения качества почвы. Деградация почвы, эро-
зия, потеря плодородия – все это негативно 
влияет на урожайность. 

2. Устойчивое использование водных ре-
сурсов: Орошение сельскохозяйственных куль-
тур требует значительных объемов воды. Пере-
расход воды может привести к истощению во-
доемов и ухудшению экосистем. Важно исполь-
зовать технологии, способствующие водосбе-
режению. 

3. Биоразнообразие: Сельское хозяйство, 
основанное на разнообразии культур, может 
повысить устойчивость к болезням и климати-
ческим изменениям. Упрощение агроэкоси-
стем и монокультуры могут привести к потере 
биоразнообразия и снижению продоволь-
ственной безопасности. 

4. Изменение климата: Изменения темпе-
ратуры и режима осадков могут существенно 
повлиять на сельское производство. Устойчи-
вость продовольственных систем к климатиче-
ским изменениям является критически важ-
ной. 

5. Управление отходами: Пищевая про-
дукция часто теряется или выбрасывается на 
различных этапах производства и распределе-
ния. Эффективное управление отходами может 
существенно сократить негативное влияние на 
окружающую среду и повысить доступность 
пищи. 

6. Экологическая политика и устойчивое 
сельское хозяйство: Поддержка агрономиче-
ских практик, которые минимизируют воздей-
ствие на природу, таких как органическое зем-
леделие, агролесоводство и пермакультура, 
может способствовать улучшению продоволь-
ственной безопасности. 

7. Энергоэффективность: Сельскохозяй-
ственное производство требует значительных 
объемов энергии. Переход на более устойчивые 
источники энергии и оптимизация 
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энергозатрат могут снизить углеродный след 
сельского хозяйства. 

Решение этих вопросов требует комплекс-
ного подхода, включая технологии, политику, 
образование и вовлечение местных сообществ. 
Устойчивое управление природными ресур-
сами имеет решающее значение для обеспече-
ния продовольственной безопасности на гло-
бальном уровне. 

Продовольственная безопасность – мно-
гоуровневая задача, требующая комплексного 
подхода и взаимодействия различных секто-
ров, чтобы обеспечить долгосрочную стабиль-
ность и готовность к вызовам. 
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ищения государственных бюджетных 
средств представляют собой одну из самых 

опасных и специфичных форм коррупции, осо-
бенно если они совершены лицами, наделен-
ными полномочиями для решения задач госу-
дарственной и общественной значимости – за-
дач, актуальность которых для государства и 
общества повышается. Не случайно в отдель-
ных государствах не просто вводится ответ-
ственность за совершение служебных хищений 
государственных бюджетных средств, но и вы-
деляется их повышенная общественная опас-
ность [1, с. 11]. 

Хищение бюджетных средств – это воров-
ство у государства. Подобные разновидности 
правонарушений непосредственно связаны с 
коррупцией и зачастую совершаются непо-
средственно госслужащими, вследствие зани-
маемыми ими высокого должностного положе-
ния. Помимо этого, фигурантами дел о хище-
нии бюджетных средств могут стать все те, кто 
напрямую имеет контакт с государственным 
финансированием. Этими людьми могут яв-
ляться директора школ, главные врачи, и т. д. 
При хищении бюджетных средств каждый раз 
наносится крупный или особо крупный ущерб. 
Правительство выделяет на разные проекты, в 
основном, весьма большие денежные средства. 
Всегда, когда средства выделены, а сроки по-
стройки либо осуществления плана задержива-
ются, бюджет регулярно увеличивается, имеет 
место быть хищение. В некоторых случаях 
средства ущерба превосходят млн., либо млрд., 
рублей [2, с. 682]. 

Как сообщил Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации И. В. Краснов, в первом 

полугодии 2024 году по итогам прокурорских 
проверок следственные органы возбудили уго-
ловные дела о хищениях при реализации 
нацпроектов на сумму, превышающую три 
миллиарда рублей. Всего за 6 месяцев этого 
года выявлено более 58 тыс. нарушений. Для их 
устранения внесено 22 тыс. представлений, 
принесено свыше 2 тыс. протестов, в суды 
направлено 6,7 тыс. заявлений на сумму 2,9 
млрд рублей, к дисциплинарной и администра-
тивной ответственности привлечено 14,8 тыс. 
лиц, возбуждено 500 уголовных дел [3]. 

Коррупции в настоящее время уделяется по-
вышенное внимание, поскольку все чаще госу-
дарственные служащие злоупотребляют своим 
положением в корыстных целях. 

Коррупция представляет собой сложное си-
стемное явление, которое непрерывно разви-
вается и приспосабливается под усложняющи-
еся условия своего существования, в том числе 
под различные по своей направленности анти-
коррупционные меры. Известно, что систем-
ные проблемы, порождаемые коррупцион-
ными проявлениями, требуют системных ре-
шений. При этом усиление антикоррупцион-
ной деятельности в направлении предупре-
ждения коррупции в публичном секторе не 
принесет качественных изменений без целена-
правленного воздействия на организации, 
представляющие собой резервы коррупцион-
ной активности [4, с. 378]. 

Понимание определения «коррупция» на 
современном этапе развития общества во мно-
гом основано на общих представлениях о том, 
как выглядит коррупция, которая, как правило, 
подразумевает злоупотребление чиновниками 

Х 



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Юриспруденция | 27 

своей властью в корыстных целях. В этой связи 
требует дополнительного изучения вопрос 
определения коррупции, как в научном 
смысле, так и в нормах законодателя, по-
скольку последний постоянно совершенствует 
действующие нормы, исходя из изменений об-
щественных отношений [5, с. 39-40]. 

Очевидно, что коррупция самым негатив-
ным образом сказывается на развитии эконо-
мики и социальной инфраструктуры, разъедая 
в первую очередь органы государственной вла-
сти и управления. Вследствие коррумпирован-
ности значительной части государственных и 
муниципальных служащих граждане, по сути, 
вытесняются из сферы бесплатных обязатель-
ных услуг в области здравоохранения, образо-
вания, социального обеспечения: бесплатные 
публичные образовательные, социальные, а 
также административные услуги становятся 
для них платными. 

Коррупция позволяет нарушителям уходить 
от юридической ответственности за совершен-
ные противоправные деяния – это порождает 
безнаказанность и способствует падению пре-
стижа судебных и правоохранительных орга-
нов, а также в целом государственной власти в 
глазах населения, что в итоге порождает опас-
нейшее явление - правовой нигилизм. 

Отсутствие реальной борьбы с условиями и 
факторами, порождающими коррупцию в си-
стеме государственной службы, приводит к ее 
распространению как по горизонтали, так и по 
вертикали. Коррупция в таких условиях стре-
мится захватить не только экономику, но и по-
литику, в результате чего стране и обществу 
наносится невосполнимый ущерб, эффектив-
ность рыночной экономики резко снижается, а 
существующие демократические институты 
разрушаются; усугубляется экономическое и 
политическое неравенство населения, увели-
чивается бедность, растет социальная напря-
женность [6]. 

Сложившаяся в экономике России обста-
новка обусловливает необходимость определе-
ния путей совершенствования работы право-
охранительных органов по борьбе с хищени-
ями бюджетных денежных средств, а также по-
следовательного ужесточения внутренней по-
литики, направленной, в том числе, на обеспе-
чение строгого соответствия должностным 
требованиям правоохранительных органов, 
которые в свою очередь должны разработать 
комплекс оперативно-разыскных мер по 
борьбе с хищениями бюджетных денежных 

средств. Ведущую роль в борьбе с хищениями 
бюджетных денежных средств в системе орга-
нов внутренних дел МВД России играют под-
разделения экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России  
[7, с. 25]. 

Мангасаров Р.А. выделяет следующие клю-
чевые направления индивидуальной профи-
лактики хищений бюджетных средств: 

• сбор и анализ сведений о криминально-
активных лицах, воздействие на указанных 
лиц с целью склонения их к отказу от соверше-
ния преступлений; 

• выявление конкретных причин и усло-
вий совершения хищений бюджетных средств с 
целью их устранения и нейтрализации [8, с. 85]. 

По моему мнению, основными причинами 
хищения бюджетных средств, являются: 

1. Недостаток контроля и прозрачности. 
Часто в процессе реализации государственных 
проектов отсутствует достаточный уровень 
контроля со стороны государственных органов, 
общественных организаций, независимых экс-
пертов, что создаёт условия для коррупции. 

2. Сложность законодательных норм. 
Большое количество нормативных актов могут 
быть неясными или противоречивыми. Что 
также создает предпосылки для коррупцион-
ных проявлений в хищении бюджетных 
средств. 

3. Социально-экономические факторы. 
Ограниченные финансовые ресурсы и высокая 
конкуренция за государственные контракты 
могут побуждать компании выискивать спо-
собы незаконного обогащения. 

4. Отсутствие ответственности. Низкий 
уровень ответственности за хищение бюджет-
ных средств могут способствовать распростра-
нению преступлений в рассматриваемой нами 
сфере. 

Таким образом, задача повышения эффек-
тивности мер борьбы с хищениями бюджетных 
средств, повышения качества раскрытия и рас-
следования соответствующих преступлений не 
только не теряет свою актуальность, но и стала 
приоритетной на всех уровнях. 
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роцесс цифровизации затрагивает ключе-
вые аспекты государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Циф-
ровизация государственной поддержки субъ-
ектов МСП является неотъемлемой частью со-
временного государственного управления. Она 
требует комплексного подхода к разработке 
правовых норм, в рамках которого будет со-
блюден баланс интересов государства и пред-
принимателей. Совершенствование правового 
регулирования в этой области будет способ-
ствовать развитию предпринимательства и по-
вышению его конкурентоспособности. 

Нормативно-правовая база цифровизации 
государственной поддержки МСП включает в 
себя Конституцию Российской Федерации. В 
статье 8 закреплено признание равной защиты 
всех форм собственности, что служит правовой 
основой для государственной поддержки МСП 
[1]. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
определяет основные меры государственной 
поддержки МСП, включая субсидии, льготное 
кредитование, налоговые стимулы и др. [2]. Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 года № 149-
ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» регулирует 

порядок применения цифровых технологий в 
административных процедурах, включая госу-
дарственные услуги [5]. Федеральный закон от 
7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации доходов» также является 
важным, в первую очередь для цифровой иден-
тификации предпринимателей и предотвра-
щения правонарушений в сфере финансовой 
поддержки [6]. Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
направлена на формирование цифровой ин-
фраструктуры и правовых условий для цифро-
визации всех сфер общественной жизни, вклю-
чая поддержку малого и среднего предприни-
мательства. 

Нормативно-правовая база государствен-
ной поддержки МСП в рамках применения 
цифровых технологий позволяет государству 
предоставлять новые формы поддержки, 
например, электронные биржи заказов для 
МСП или интеграцию предпринимателей в гос-
ударственные закупочные системы (например, 
через «Единый портал закупок»). 

На федеральном уровне реализуется созда-
ние единой цифровой платформы для агреги-
рования мер поддержки МСП. Данная плат-
форма была создана с целью не только упроще-
ния доступа для МСП к разному роду помощи, 

П 
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но и должна стать в перспективе важным ана-
литическим инструментом (будет применяться 
с целью рейтингования субъектов МСП). Эта 
платформа регулируется ст. 16.1 Федерального 
закона № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» [2]. Но вместе с тем, остается неясным 
вопрос правового статуса платформы. В Феде-
ральном законе № 209-ФЗ она упоминается 
только в качестве одного из инструментов про-
граммы развития поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) (статья 16.1) [2]. Кроме того, не 
урегулированы такие аспекты, как порядок 
взаимодействия платформы с госорганами и 
субъектами МСП, а также ответственность за 
некорректную обработку данных. Как след-
ствие становиться необходимой разработка 
правовых норм, закрепляющих требования к 
безопасности цифровых платформ, их юриди-
ческой ответственности и защите конфиден-
циальной информации. При этом, важно учи-
тывать положения законодательства о защите 
конкуренции (ФЗ № 135-ФЗ) в контексте ис-
пользования цифровых платформ. 

Наряду с вышеобозначенными проблемами 
интеграция цифровых технологий сопряжена с 
множеством юридических вызовов, включая, 
например, вопросы соблюдения норм Феде-
рального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных», обеспечения юридической значимо-
сти электронных документов в рамках Феде-
рального закона № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», а также защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности при ис-
пользовании цифровых платформ. Электрон-
ные документы, подписанные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, об-
ладают равной юридической силой с бумаж-
ными аналогами (ФЗ № 63-ФЗ). Однако для 
предотвращения спорных ситуаций необхо-
димо строго соблюдать установленные требо-
вания, включая хранение электронных доку-
ментов в соответствии с приказами Мин-
цифры РФ. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
несмотря на неоспоримые преимущества циф-
ровизации и достигнутые успехи, на сегодняш-
ний день переход МСП к цифровизации, в то 
числе и процесс цифровизации государствен-
ной поддержки МСП сталкивается с рядом про-
блем. В частности, это фрагментированность и 
разрозненность законодательства. Отсутствие 
единого нормативного акта, регулирующего 
все аспекты цифровизации государственной 

поддержки, приводит к разночтениям и труд-
ностям при интеграции новых решений. Мно-
жество законов, постановлений и подзаконных 
актов усложняют процесс оказания услуг в 
цифровом формате. Устранение данных пробе-
лов в законодательстве требует принятия спе-
циализированных нормативных актов. 

Также важно подчеркнуть, что цифровиза-
ция повышает вероятность утечек данных и 
киберугроз, что обуславливает необходимость 
соблюдения норм о кибербезопасности. Акту-
альными остаются вопросы соблюдения интел-
лектуальных прав в электронной коммерции и 
защиты потребителей согласно Закону РФ «О 
защите прав потребителей». 

Подытоживая, можно говорить о том, что в 
предпринимательском праве цифровизация 
стимулирует развитие правовых институтов, 
связанных с электронной коммерцией, защи-
той интеллектуальной собственности и цифро-
выми договорами. Однако, наряду с этим, пра-
вовая база цифровизации МСП требует унифи-
кации и актуализации с учетом современных 
реалий. Формирование единого акта, регули-
рующего цифровую поддержку, применение 
электронных подписей, защиту данных и взаи-
модействие с государственными структурами, 
обеспечит прозрачность и доступность цифро-
вых решений для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
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 современных условиях социальной и эко-
номической динамики вопрос доступности 

юридической помощи становится особенно ак-
туальным. Бесплатная юридическая помощь 
представляет собой не только необходимый 
инструмент защиты прав и законных интере-
сов граждан, но и важный фактор, способству-
ющий реализации принципов справедливости 
и равенства в обществе. Согласно положениям 
Конституции, Российская Федерация является 
социальным государством, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7), в России как демократическом 
правовом государстве человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а их при-
знание, соблюдение и защита – обязанностью 
государства (ч. 1, ст. 1 и 2) [1]. Как верно отме-
чает Г. Н. Комкова, «общее начало, которое 
присуще реализации всего комплекса консти-
туционных прав и свобод личности, состоит в 
их гарантированности. Именно гарантии права 
человека придают им свойство реальности»  
[4, с. 31]. 

Положения статьи 48 Конституции Россий-
ской Федерации устанавливают государствен-
ную гарантию каждому на получение квалифи-
цированной юридической помощи [1]. Закреп-
ление права на квалифицированную юридиче-
скую помощь в Конституции Российской Феде-
рации есть результат имплементации между-
народно-правовых норм, которые 

провозглашены в международных актах. Си-
стема бесплатной юридической помощи под-
разделяется на государственную и негосудар-
ственную. В России система оказания бесплат-
ной юридической помощи включает в себя 
множество различных структурных элементов, 
которые обеспечивают правовую поддержку 
для тех, кто не может позволить себе оплачи-
вать услуги адвоката. Участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи являются: 

• федеральные органы исполнительной 
власти и подведомственные им учреждения; 

• органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и подведомствен-
ные им учреждения; 

• органы управления государственных 
внебюджетных фондов; 

• государственные юридические бюро. 
Негосударственная система бесплатной 

юридической помощи формируется на добро-
вольных началах. Ее участниками являются 
юридические клиники (студенческие консуль-
тативные бюро, студенческие юридические 
бюро и другие) и негосударственные центры 
бесплатной юридической помощи. Субъек-
тами, оказывающими бесплатную юридиче-
скую помощь, являются физические и юриди-
ческие лица, являющиеся участниками госу-
дарственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи, иными ли-
цами, имеющими право на оказание 

В 
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бесплатной юридической помощи в соответ-
ствии с федеральными законами, законами 
субъектов РФ и муниципальными правовыми 
актами. Непосредственное обеспечение и кон-
троль за организацией оказания бесплатной 
юридической помощи возлагается на уполно-
моченный федеральный орган исполнитель-
ной власти. Таким органом является Минюст 
России и подведомственные ему учреждения 
(п. 30. 32 Положения о Минюсте России) [2]. 

Обязанности по правовому информирова-
нию и правовому просвещению населения мо-
гут также возлагаться на государственные юри-
дические бюро, адвокатов и нотариусов. Фи-
нансирование мероприятий, связанных с ока-
занием бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации, возлагается на органы 
государственной власти РФ, органы государ-
ственной власти субъектов РФ и осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований из феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

В России образована Правительственная ко-
миссия по вопросам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» (далее – Комиссия) яв-
ляется координационным органом, образован-
ным для обеспечения согласованных действий 
федеральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по выработке и реали-
зации государственной политики в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью, функционирования и развития госу-
дарственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи. 

Юридическая клиника может оказывать 
бесплатную юридическую помощь в виде пра-
вового консультирования в устной и письмен-
ной формах, составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правового ха-
рактера по гражданско-правовым и админи-
стративно-правовым, финансовым и иным во-
просам [3]. Нельзя не отметить и деятельность 
прокуратуры, которой отдана первостепенная 
роль по осуществлению надзора за исполне-
нием законов в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью, а также 
право органов прокуратуры на обращение в суд 
с заявлениями в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов граждан. Прокурор наделен 
полномочиями по рассмотрению и проверке 
заявлений, жалоб и иных сообщений о наруше-
нии прав и свобод. Кроме того, государство га-
рантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами (ч. 2 ст. 62 
Конституции РФ) [1]. Юридическую помощь 
гражданам РФ за рубежом со стороны Россий-
ской Федерации оказывают консульские учре-
ждения. 

В результате анализа можно выделить не-
сколько форм оказания юридической помощи, 
при этом наиболее часто встречается такая 
классификация этих форм: 

• государственная (государственный но-
тариат); 

• негосударственная (коллегия адвока-
тов); 

• частная (коммерческая) деятельность 
профессиональных юристов (юридические 
консультативные конторы, частные нотари-
усы, адвокаты, не входящие в коллегии адвока-
тов и занимающиеся частной практикой). 

Представляется, формы юридической по-
мощи можно разделить только на государ-
ственную и негосударственную. В свою очередь 
негосударственная подразделяется на коммер-
ческую и некоммерческую. Бесплатные юриди-
ческие услуги оказывают – адвокат, нотариус, 
юридические клиники при ВУЗах, имеющие 
юридическое отделение и негосударственные 
центры бесплатной юридической помощи.  

Несмотря на существующие законодатель-
ные рамки и развитую инфраструктуру, прак-
тика показывает, что многие граждане сталки-
ваются с проблемами в получении качествен-
ной юридической помощи. Это обусловлено 
рядом факторов, среди которых можно выде-
лить недостаточность информации о доступ-
ных услугах, сложность взаимодействия с орга-
низациями, предоставляющими правовую по-
мощь, а также общее недоверие к системе пра-
восудия. 

В связи с вышеизложенным, возникает 
необходимость модернизации и совершен-
ствования организационно-правовой модели 
оказания бесплатной юридической помощи. В 
этой связи требуется выработать механизмы, 
направленные на повышение доступности и 
качества бесплатной юридической помощи, а 
также на улучшение взаимодействия между его 
участниками, включая государственные ор-
ганы, правозащитные организации и юридиче-
ские учреждения. 
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воотношений по землепользованию в соответствие законодательству РФ и требованиям ОАО «РЖД». 

 
Ключевые слова: землепользование, законодательство РФ, земельные правоотношения, земельное за-

конодательство, требования ОАО «РЖД». 
 

од земельными правоотношениями пони-
маются урегулированные нормами зе-

мельного права общественные отношения, 
участники которых являются потенциальными 
или фактическими носителями субъективных 
прав и обязанностей. Иными словами, это – от-
ношения, которые возникают, осуществля-
ются, изменяются и прекращаются в соответ-
ствии с предписаниями норм земельного 
права. 

Земельные правоотношения – это особый 
вид общественных отношений, складываю-
щихся между субъектами права по вопросам 
использования и охраны земель, которые регу-
лируются специальным законодательством. 
Они основываются на вопросах приобретения, 
использования и охраны земельных участков и 
складываются между физическими и юридиче-
скими лицами, государственными органами 
власти и прочими субъектами земельных пра-
воотношений [4, с. 137]. 

П 
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Приведение правоотношений по земле-
пользованию в соответствие с законодатель-
ством РФ может включать в себя различные ме-
роприятия, например правовую экспертизу до-
кументов на земельный участок. Она прово-
дится с целью определения соответствия доку-
ментов требованиям законодательства РФ и 
плана выполнения работ. 

Правовую экспертизу земельного участка 
следует проводить тогда, когда речь идет о 
продаже, покупке земли, а также об аренде или 
наследовании, оформлении собственности на 
земельный участок. Иногда суд может при-
знать договор недействительным. Например, 
если он в целом или отдельные его части про-
тиворечат нормам существующего законода-
тельства, либо положения договора прямо 
ущемляют права и интересы одной из сторон 
совершаемой сделки. Таким образом, чтобы 
избежать подобных ситуаций, необходимо за-
ранее обезопасить себя и выполнить правовую 
экспертизу земельных документов. 

Для совершенствования правовой экспер-
тизы документов на земельный участок можно 
предложить следующие меры: 

1. Чётко регламентировать, какие доку-
менты необходимо предоставить для осу-
ществления процедур с земельным участком. 
Также нужно конкретнее обозначить, какие ор-
ганы уполномочены в их выполнении. 

2. Сделать информацию более доступной 
для всех слоёв населения. Лучше, если она бу-
дет содержаться в одном нормативно-право-
вом акте на каждую процедуру. Например, 
можно организовать бесплатное консультиро-
вание по телефону. 

3. Обучать специалистов, которые кон-
сультируют, подготавливают или принимают 
бумаги, чтобы предоставлялась корректная ин-
формация. 

Некоторые аспекты, которые уже преду-
смотрены законодательством: 

Государственный регистратор прав прове-
ряет представленные документы на предмет 
наличия или отсутствия оснований для при-
остановления государственного кадастрового 
учёта и (или) государственной регистрации 
прав, а также наличия правоустанавливающих 
или правоудостоверяющих документов на зе-
мельный участок [2, с. 61]. 

При проведении правовой экспертизы доку-
ментов, представленных для государственного 
кадастрового учёта, не осуществляется 

проверка обоснованности местоположения 
уточнённых границ земельного участка. 

Восстановление правоустанавливающих, 
правоудостоверяющих и землеустроительных 
документов на земельный участок (в случае их 
отсутствия). 

Для совершенствования процедуры восста-
новления документов на земельный участок 
можно предложить, например, следующее: 

1. Упростить доступ к дубликатам. В це-
лях экономии времени собственники могут од-
новременно обратиться сразу в несколько ин-
станций, где могут храниться документы, что 
увеличит вероятность положительного исхода. 

2. Предоставить бесплатные копии земле-
устроительного дела. Такой запрос можно по-
дать в электронном виде на портале «Госуслуг» 
или в бумажном – при личном обращении в фи-
лиал публично-правовой компании «Роска-
дастр». 

3. Разрешить судебное восстановление 
документов. Если в БТИ, Роскадастре и Росре-
естре откажут и не предоставят сведения и до-
кументы, можно обратиться в районный суд по 
месту нахождения имущества. Он установит 
юридический факт владения и пользования не-
движимым имуществом на праве собственно-
сти. 

Установление границ земельного участка на 
местности (в случае их отсутствия). 

С 1 февраля 2024 года вступают в силу изме-
нения в Земельный кодекс РФ, внесённые Фе-
деральным законом от 04.08.2023 № 438-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». Из-
менения касаются порядка определения гра-
ниц впервые создаваемых земельных участков 
при их пересечении с территориальными зо-
нами и регулирования исправления подобных 
наложений. 

Конкретизирован порядок устранения пере-
сечений границ земельных участков с грани-
цами населённых пунктов. При обнаружении 
пересечений на этапе межевания владелец 
участка вправе подать заявление об устране-
нии выявленных неточностей в орган, приняв-
ший документы о создании участка. 

Обозначен перечень территориальных зон, 
пересечение с границами которых не препят-
ствует образованию участка. Например, если 
участок создаётся для целей пользования 
недрами, линиями электропередач и связи, ав-
томобильными и железными дорогами, 
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гидротехническими сооружениями, для строи-
тельства искусственных водных объектов  
[1, с. 178]. 

Уточнены требования, предъявляемые к 
территориальным зонам городских и сельских 
населённых пунктов. Изменениями, внесён-
ными в часть 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ, 
допускается возможность расположения 
участка в разных территориальных зонах, если 
пересечение их границ разрешено федераль-
ным законом. 

Для установления границ земельного 
участка необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру, который проведёт необходи-
мые замеры и составит межевой план. 

Постановку земельного участка на государ-
ственный кадастровый учёт (в случае, если уча-
сток не прошёл государственный кадастровый 
учёт). 

Государственную регистрацию прав на зе-
мельные участки, возникших до 28 января 1998 
года. 

Переоформление права постоянного бес-
срочного пользования и пожизненного насле-
дуемого владения на право собственности или 
право аренды. 

Также приведение в соответствие с законо-
дательством РФ документов на ранее предо-
ставленные земельные участки может вклю-
чать в себя: 

• восстановление правоустанавливаю-
щих, правоудостоверяющих и землеустрои-
тельных документов на земельный участок (в 
случае их отсутствия); 

• установление границ земельного 
участка на местности (в случае их отсутствия); 

• постановку земельного участка на госу-
дарственный кадастровый учёт (в случае, если 
участок не прошёл государственный кадастро-
вый учёт); 

• переоформление права постоянного 
бессрочного пользования и пожизненного 
наследуемого владения на право собственно-
сти или право аренды. 

Пользование земельным участком осу-
ществляется на основании договора аренды. 
Согласно части 2 статьи 90 Земельного кодекса 
(ЗК РФ) в целях обеспечения деятельности ор-
ганизаций и эксплуатации объектов железно-
дорожного транспорта могут предоставляться 
земельные участки для: размещения железно-
дорожных путей; размещения, эксплуатации и 
реконструкции зданий, сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов, 

железнодорожных станций, а также устройств 
и других объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта наземных и подземных зда-
ний, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; установления 
полос отвода. Договор аренды заключает Феде-
ральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом (его территориальный 
орган) с открытым акционерным обществом 
«Российские железные дороги» (далее – ОАО 
«РЖД»). 

Некоторые положения, которые должны 
быть включены в договор аренды: 

• передача земельного участка в аренду 
на 49 лет; 

• обязательство арендатора обеспечи-
вать беспрепятственный переезд (переход) че-
рез железнодорожные пути в местах железно-
дорожных переездов (переходов); 

• обязательство арендатора обеспечи-
вать беспрепятственный доступ собственников 
линейных сооружений к расположенным на зе-
мельном участке линейным сооружениям для 
их ремонта и текущего обслуживания; 

• право арендатора передавать арендо-
ванные земельные участки (их части) в суб-
аренду гражданам и юридическим лицам в 
пределах срока действия договора аренды зе-
мельного участка без согласия собственника 
земельного участка при условии его уведомле-
ния об этой передаче; 

• обязательство арендатора передавать 
часть арендованного земельного участка в суб-
аренду лицам, имеющим в собственности либо 
в хозяйственном ведении расположенные на 
этом участке здания, сооружения, а также ли-
цам, осуществляющим строительство и эксплу-
атацию линейных сооружений, по их заявле-
нию на срок, указанный в заявлении, но не бо-
лее чем на срок действия договора аренды зе-
мельного участка [5, с. 45]. 

Также свободные земельные участки в по-
лосе отвода могут предоставляться в срочное 
пользование физическим и юридическим ли-
цам для сельскохозяйственных целей, оказа-
ния услуг пассажирам, складирования грузов и 
иных целей, если при этом будут соблюдаться 
требования безопасности движения. 

Порядок использования земельных участ-
ков полосы отвода железной дороги регламен-
тирован постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 264 
«О порядке пользования земельными 
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участками, являющимися федеральной соб-
ственностью и предоставленными ОАО «РЖД» 
и распоряжением ОАО «РЖД» от 14 апреля 2005 
г. № 506р «Об утверждении Порядка организа-
ции работ по передаче в субаренду или уста-
новлению сервитута в отношении земельных 
участков (частей земельных участков), находя-
щихся у ОАО «РЖД» на праве аренды». 

Данным порядком предусмотрено обяза-
тельство ОАО «РЖД» передавать по заявлению 
сторонних лиц в субаренду части/частей зе-
мельного участка полосы отвода железной до-
роги собственникам объектов недвижимого 
имущества, размещенных на данном земель-
ном участке по размеру арендной платы, кото-
рый определяется в расчете на год в размере: 

1. Не превышающем размера арендных 
платежей, рассчитанных пропорционально 
размеру соответствующей части арендован-
ного земельного участка, – в отношении зе-
мельных участков, передаваемых в субаренду 
лицам, осуществляющим строительство и экс-
плуатацию линейных сооружений, а также пе-
редаваемых в субаренду физическому или 
юридическому лицу, имеющему право на осво-
бождение от уплаты земельного налога в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах; 

2. 0,6 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, рассчитанной пропорцио-
нально соответствующей части земельного 
участка, передаваемой в субаренду физиче-
ским лицам, имеющим в собственности распо-
ложенные на этом участке жилые дома, гаражи, 
используемые для собственных нужд, садовые 
дома, хозяйственные постройки, здания и со-
оружения, используемые для хранения и пере-
работки сельскохозяйственной продукции; 

3. 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, рассчитанной пропорцио-
нально соответствующей части земельного 
участка, передаваемой в субаренду в иных слу-
чаях. 

Также указанным порядком предусмотрено 
право ОАО «РЖД» передавать части земель-
ного участка по заявлению сторонних лиц во 
временное пользование (ведение огородниче-
ства, размещение временных построек и др.), 
по ставке, установленной независимым оцен-
щиком, с учетом анализа действующих ставок 
арендной платы по аналогичным видам дея-
тельности в соответствующем регионе. 

Если на земельном участке расположено 
здание или сооружение, не используемое для 

нужд железнодорожного транспорта, земель-
ный участок, необходимый для использования 
такого здания или сооружения, подлежит обра-
зованию путём раздела земельного участка, 
предоставленного ОАО «РЖД». При этом раз-
дел земельного участка не допускается, если он 
может привести к нарушению безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного 
транспорта [3, с. 13]. 

Условия и порядок образования земельных 
участков установлены законодательством Рос-
сийской Федерации. Решение по утверждению 
схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории принимается 
представителем собственника исходного зе-
мельного участка (Росимущество) при наличии 
в письменной форме согласия арендатора зе-
мельного участка (ОАО «РЖД»). 

Таким образом, современное состояние 
правоотношений по землепользованию в Рос-
сии характеризуется тем, что законодательство 
в сфере земельных отношений нуждается в со-
вершенствовании, унификации и гармониза-
ции, устранении коллизионных норм. 

Изменения, которые произошли в этой об-
ласти за последний год: 

Оформление права собственности на землю 
в полосе отвода железной дороги. Владельцы 
(собственники) гаражей, хозпостроек, садовых 
и жилых домов в полосе отвода могут офор-
мить право собственности на землю, но только 
необходимый для использования объекта уча-
сток земли. Для этого нужно пройти через раз-
дел участка ОАО «РЖД». 

Оформление земельных участков под капи-
тальными гаражами, построенными на землях 
железнодорожного транспорта. Земельный 
участок под одним или сразу под несколькими 
гаражами образуется путём раздела земель-
ного участка, предоставленного ОАО «РЖД», 
при наличии его согласия в письменной форме. 

Требования к землепользованию для ОАО 
«РЖД» определены Правилами пользования 
земельными участками, являющимися феде-
ральной собственностью и предоставленными 
обществу для размещения и эксплуатации объ-
ектов железнодорожного транспорта. Пользо-
вание земельным участком осуществляется на 
основании договора аренды, который заключа-
ется Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом с ОАО «РЖД». 
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Abstract. The replenishment of budgets and the timing of the implementation of various social and infrastruc-
ture projects depend on the effectiveness of solving the problems of management and disposal of land plots, state 
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БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Аннотация. Цель данной статьи заключается в сравнительном анализе биржевой торговли сельско-
хозяйственной продукцией в России и странах ЕС. Методология включает в себя системный анализ и син-
тез, сравнительный анализ, обобщение информации и другие. На основе полученных результатов можно 
сделать вывод, что в России объемы биржевой торговли существенно ниже, чем в ЕС, потенциал биржевой 
торговли сельскохозяйственной продукцией не реализован, поэтому необходимо реализовать масштаб-
ные изменения по развитию данного рынка в стране. 

 
Ключевые слова: биржевая торговля, внебиржевая торговля, сельскохозяйственная продукция, бир-

жевая торговля в России. 
 
ведение (теоретический анализ, поста-
новка проблемы) 

Тема развития биржевой торговли сельско-
хозяйственной продукцией является актуаль-
ной на протяжении многих лет и рассматрива-
ется в работах отечественных исследователей. 
Биржевая торговля в современных условиях яв-
ляется индикатором зрелости сельскохозяй-
ственного рынка. Например, М. Н. Бисякова 
подчеркивает значимость биржевой торговли в 
России и мире в обеспечении прозрачности и 
справедливости ценообразования, снижении 
рисков сельскохозяйственных производите-
лей, формировании реальной возможности 
прогнозирования цен на зерновые и другие 
сельскохозяйственные культуры. И. И. Глотова 
и соавторы отмечают рост популярности бир-
жевой торговли сельскохозяйственной продук-
цией на российском рынке, и прогнозируют 
дальнейшей развитие данного рынка на основе 
факторов, объясняющих тренд роста цен на 
сельскохозяйственные культуры (отсутствие 
запасов, низкая урожайность в связи с клима-
тическими факторами, изменение мировых ко-
тировок согласно прогнозам США и ЕС). В. В. 
Суконников описывает причины медленного 
развития биржевой торговли сельскохозяй-
ственной продукцией в России, к ним отно-
сятся логистика, альтернатива по ценам в реги-
онах, качественные требования к товару, 

спотовый характер аукционов, отсутствие 
навыков биржевой торговли и хеджирования 
рисков у сельскохозяйственных производите-
лей. 

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования является биржевая 

торговля сельскохозяйственной продукцией в 
России и странах ЕС. При написании настоя-
щей статьи использовались следующие методы 
анализа: системный, синтез, комплексный 
подход к изучению экономических явлений и 
процессов по биржевой торговле, сравнитель-
ный анализ различных рынков, контент-ана-
лиз, обобщение. 

Результаты и их обсуждение 
Биржевая торговля является одним из клю-

чевых принципов государственной политики 
по развитию конкуренции, позволяющей по-
высить прозрачность и объективность ценооб-
разования, развить интеграционные процессы 
в международной торговле. 

Биржа представляет собой торговую пло-
щадку, объединяющую продавцов и покупате-
лей с целью организации торговли, концентра-
ции спроса и предложения на определенные 
группы товаров. Специфика биржевой тор-
говли заключается в регулировании опреде-
ленными правилами и механизмами. На бирже 
функционируют спотовый (реальная торговля 
товарами с немедленной поставкой или 

В 
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ближайшей по дате) и срочный (рынок произ-
водных финансовых инструментов представ-
ляет собой соглашения участников сделки о 

будущей поставки ценностей, товаров и цен-
ных бумаг) рынки. На рисунке 1 отражены пре-
имущества и недостатки биржевого рынка. 

 

 
Рис. 1. Преимущества и недостатки биржевого рынка 

 
Альтернативой биржи выступает внебирже-

вой рынок или ОТС, который позволяет лю-
бому физическому лицу проводить работу с ак-
тивами при условии достаточного объема ка-
питала. Специфика внебиржевого рынка за-
ключается в долгосрочном инвестировании с 

целью получения дивидендов при условии не-
частного изменения котировок и значимости 
ликвидных финансов. Преимущества и недо-
статки внебиржевого рынка представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Преимущества и недостатки внебиржевого рынка 

 
Внебиржевой рынок отличается от бирже-

вого отсутствием строгих правил при проведе-
нии операций купли-продажи и гарантий осу-
ществления сделки из-за отсутствия участия 
площадки. Преимущество внебиржевого рынка 
связано с отсутствием формальной структури-
зации работы, что позволяет инвесторам осу-
ществлять сделки в любой удобный временной 
промежуток с более высокой доходностью. 

В рамках данного исследования рассмот-
рена биржевая торговля сельскохозяйственной 

продукцией в России и странах ЕС. Отметим, 
что на бирже представлены следующие виды 
сельскохозяйственной продукции: зерновые 
культуры (пшеница, рожь, кукуруза, рис, яч-
мень), масла (соевое, подсолнечное), сахар, 
кофе, какао и другие продукты. Объемы тор-
говли сельскохозяйственной продукцией 
напрямую зависят от сезона, климатических 
условий, глобального спроса, геополитических 
и экономических факторов. 

Преимущества биржевого рынка

• эффективный канал сбыта, 
обеспечивающий торговлю по 
рыночной цене

• прозрачность биржевого рынка
• конкурентность и рыночность цен
• наличие спроса и предложения
• доступность площадки
• увеличение оборачиваемости активов

Недостатки биржевого рынка

• изменчиваость рыночных цен
• спекуляции на рынке
• высокие затраты на участие
• регуляторные барьеры (сложность 

регулирования и изменения в 
законодательстве)

Преимущества внебиржевого рынка

• Широкий горизонт возможностей,
предоставляемый инвесторам за счет
большого количества разнообразных
эмитентов и ценных бумаг

• Низкая динамика движения
котировок

• Более высокая доходность
• Отсутствие строго указанного

времени, в рамках которого
инвестору необходимо провести
сделку

Недостатки внебиржевого рынка

• Отсутствие гарантий проведения
сделки

• Низкая ликвидность активов
• Физические лица не обладают

возможностью самостоятельно вести
переговоры с контрагентом об
основополагающих аспектах сделки

• Инвесторы ограничены в выборе
инструментов, предназначенных для
работы с рынком

• За сделки на рынке брокеры берут
большую комиссию, нежели на
бирже
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В Российской Федерации ключевыми участ-
никам биржевой торговли сельскохозяйствен-
ной продукции являются АО «Национальная 
товарная биржа» (НТБ) и АО «Санкт-

Петербургская Международная Товарно-сырь-
евая биржа» (СПбМТСБ). На рисунке 3 предста-
вим динамику объемов российского биржевого 
рынка агропродукцией за 2021–2023 гг. 

 
Рис. 3. Динамика объемов рынка агропродукцией в России за 2021–2023 гг., млрд. руб. 

 
Согласно данным рисунка 3, объем бирже-

вой торговли сельскохозяйственной продук-
цией в России в 2022 г. существенно возрос на 
59,4 млрд руб. или 383,25% и составил 74,9 млрд 
руб. Активизация биржевой торговли в 2022 г. 
связана с запуском в 2021 г. ежедневных торгов 
с участием «ОЗК-Трейдинг», использованием 
новой торгово-клиринговой системы, а также 
продолжением развития семейства товарных 
индикаторов: биржевого индекса пшеницы 
СРТ Новороссийск, начаты расчеты 

региональных индексов на зерновые, сахар и 
масленичные. В 2023 г. рынок сократился на 
22,04 млрд руб. или 29,43%, составив 52,86%. 
Доля торгов НТБ в 2021 г. составила 92,45% или 
14,33 млрд руб., в 2022-2023 гг. – 95%. 

В странах ЕС основной биржей, осуществля-
ющей торговлю сельскохозяйственной продук-
цией, является Euronext. На рисунке 4 пред-
ставлена динамика торгов сельскохозяйствен-
ной продукцией на данной бирже. 

 
Рис. 4. Динамика объема рынка агропродукцией на бирже Euronext, млн евро 
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В 2022 г. объемы рынки агропродукцией на 
бирже Euronext возросли на 5,9 млн евро или 
11,25%, составив 58,3 млн евро, а в 2023 г. пока-
затель сократился на 4,2 млн евро или 7,2%. 
Удельный вес выручки от торговли агропро-
дукцией в общем объеме торговли биржи 

составляет на протяжении всего анализируе-
мого периода – 11%. 

Далее сравним объемы состоявшейся бир-
жевой торговли сельскохозяйственной продук-
цией в России и странах ЕС на примере пше-
ницы за 2021–2023 гг. (табл.). 

Таблица 
Сравнительный анализ объемов биржевой торговли пшеницей в РФ и ЕС, млн т 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
РФ 

Объем производства пшеницы 76,1 104,2 92,8 
Объем состоявшихся торгов 0,7 1,0 1,1 
Удельный вес состоявшихся биржевых торгов, % 0,92 0,95 1,19 

ЕС 
Объем производства пшеницы 129,9 126,7 134,9 
Объем состоявшихся торгов 75,4 80,3 82,5 
Удельный вес состоявшихся биржевых торгов, % 58 63,4 61,1 

 
Согласно данным таблице, удельный вес со-

стоявшихся биржевых торгов пшеницей в Рос-
сии существенно ниже, чем в ЕС. Так в течение 
2021–2023 гг. показатель в России составил 1%, 
а в странах ЕС превысил 60%. Следовательно, 
можно сделать вывод об отсутствии реализа-
ции потенциала биржевых торгов сельскохо-
зяйственной продукцией в России. Препят-
ствием для развития биржевой торговли явля-
ется недостаточная информированность участ-
ников рынка АПК о возможностях биржи и пре-
имуществах, которые они получат при подклю-
чении к торгам. Другая проблема заключается 
в нежелании представителей отрасли менять 
сложившиеся годами механизмы. 

Для увеличения объемов биржевой торговли 
сельскохозяйственной продукцией России 
необходимо способствовать развитию законо-
дательства, налаживать торговые отношения в 
рамках стран ЕАЭС и БРИКС, создать единую 
торговую площадку, упростить аккредитацию 
участников, развить ликвидные базисы поста-
вок. Существенный шаг к развитию биржевой 
торговли уже сделан: в апреле 2024 г. Россия 
представила партнерам по БРИКС инициативу 
по созданию зерновой торговой площадки объ-
единения, поскольку именно страны БРИКС яв-
ляются ключевыми участниками мирового 
рынка зерна, но при этом не могут полноценно 
участвовать в формирования цены на базовые 
сельскохозяйственные продукты – пшеницу, 
ячмень и кукурузу, которые подвергаются ма-
нипулированию других стран. 

Заключение 
В рамках проведенного исследования до-

стигнута его цель – проведен сравнительный 

анализ биржевой торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией России и ЕС. На основе полу-
ченных результатов выявлены основные про-
блемы биржевой торговли в стране, а также 
предложено развитие биржевых отношений 
России со странами ЕАЭС и БРИКС. 
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Abstract. The purpose of this article is a comparative analysis of the exchange trade in agricultural products in 

Russia and the EU countries. The methodology includes system analysis and synthesis, comparative analysis, gen-
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ экономической безопасности Российской Фе-
дерации за период с 2019 по 2024 годы. Исследование охватывает четыре ключевых аспекта: динамику 
внешнего долга, соотношение внешнего долга к ВВП, уровень инфляции и объем средств Фонда националь-
ного благосостояния. На основе статистических данных Центрального банка России, Росстата и Мини-
стерства финансов РФ проведен детальный анализ указанных показателей, выявлены их динамика и вли-
яние на экономическую устойчивость страны. Особое внимание уделено внешним и внутренним факто-
рам, влияющим на макроэкономическую стабильность, а также мерам, принимаемым для снижения рис-
ков. 
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Фонд национального благосостояния, макроэкономическая стабильность. 
 
Актуальность исследования 
Экономическая безопасность Российской 

Федерации играет ключевую роль в обеспече-
нии суверенитета, социальной стабильности и 
устойчивого экономического роста. В условиях 
глобальных изменений, связанных с введе-
нием масштабных санкций, усилением геопо-
литического давления и волатильностью миро-
вых рынков, вопросы защиты национальной 
экономики приобретают стратегическое значе-
ние. С 2019 по 2024 годы Россия столкнулась с 
новыми вызовами, включая изменение струк-
туры внешнего долга, резкие колебания уровня 
инфляции и необходимость мобилизации 
внутренних резервов, таких как Фонд нацио-
нального благосостояния. 

Актуальность темы также определяется 
необходимостью анализа эффективности про-
водимой макроэкономической политики. Ди-
намика ключевых показателей позволяет оце-
нить способность экономики адаптироваться к 
новым вызовам и сохранять устойчивость. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является про-

ведение комплексного анализа состояния эко-
номической безопасности Российской Федера-
ции за период с 2019 по 2024 годы, с акцентом 
на ключевые макроэкономические показатели. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: статистические 

данные Центрального банка России, Росстата, 
Министерства финансов РФ, официальные 
прогнозы и аналитические отчеты междуна-
родных организаций (МВФ, Всемирный банк), 
научные статьи, отчеты, освещающие макро-
экономическую динамику. 

Методы исследования: экономико-стати-
стический анализ, сравнительный анализ, гра-
фический метод, системный подход. 

Результаты исследования 
Внешний долг Российской Федерации пред-

ставляет собой совокупность обязательств пе-
ред иностранными кредиторами, включая гос-
ударственные и частные структуры. Анализ ди-
намики этого показателя за период с 2019 по 
2024 годы позволяет оценить финансовую 
устойчивость страны и выявить ключевые тен-
денции в управлении внешними обязатель-
ствами. 

По данным Центрального банка России, 
внешний долг страны на 1 января 2019 года со-
ставлял 453,7 млрд долларов. В последующие 
годы наблюдалась тенденция к снижению 
этого показателя. К 1 июля 2024 года внешний 
долг уменьшился до 302 млрд долларов, что со-
ставляет 15% от ВВП за последние 12 месяцев. 
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На 1 октября 2024 года внешний долг России 
составил 293,4 млрд долларов, впервые с 2006 
года опустившись ниже 300 млрд долларов. 

В структуре внешнего долга значительную 
долю занимают обязательства частного сек-
тора, включая банки и прочие организации. По 
состоянию на 1 июля 2024 года задолженность 
прочих секторов экономики составляла 160,9 
млрд долларов, что на 6,5% меньше по сравне-
нию с предыдущим кварталом. Задолженность 
банковского сектора увеличилась на 7,4%, а 
обязательства органов государственного 
управления перед нерезидентами выросли на 
1,5%. 

Снижение внешнего долга в рассматривае-
мый период обусловлено несколькими факто-
рами: санкционные ограничения, политика де-
долларизации, погашение существующих обя-
зательств [3, с. 32]. 

Для оценки текущего состояния внешнего 
долга полезно сравнить его с предыдущими пе-
риодами. В июле 2014 года внешний долг Рос-
сии достиг максимума в 732 млрд долларов. С 
тех пор наблюдается устойчивая тенденция к 
снижению этого показателя, что свидетель-
ствует о стремлении страны к уменьшению 
внешних обязательств и повышению финансо-
вой независимости. 

Анализ динамики внешнего долга Россий-
ской Федерации за период с 2019 по 2024 годы 
показывает значительное сокращение этого 
показателя. Основными причинами являются 
внешние санкции, политика дедолларизации и 
активное погашение существующих обяза-
тельств. Снижение внешнего долга способ-
ствует укреплению экономической безопасно-
сти страны и снижению зависимости от внеш-
них кредиторов. 

Соотношение внешнего долга к валовому 
внутреннему продукту (ВВП) является ключе-
вым показателем, отражающим финансовую 
устойчивость государства и его способность об-
служивать внешние обязательства [2, с. 147]. 
Анализ этого показателя за период с 2019 по 
2024 годы позволяет оценить динамику долго-
вой нагрузки России в контексте ее экономиче-
ского роста. 

Согласно данным Центрального банка Рос-
сии, соотношение внешнего долга к ВВП 
страны демонстрировало следующую дина-
мику: 2019 г. – 29%; 2020 г. – 31%; 2021 г. – 26%; 
2022 г. – 17%; 1 квартал 2023 г. – 15%. Эти 

показатели свидетельствуют о значительном 
снижении долговой нагрузки на экономику 
России в рассматриваемый период. 

Снижение соотношения внешнего долга к 
ВВП обусловлено несколькими ключевыми 
факторами: сокращение абсолютного объема 
внешнего долга, рост ВВП, санкционные огра-
ничения. 

Анализ соотношения внешнего долга к ВВП 
Российской Федерации за период с 2019 по 2024 
годы показывает устойчивую тенденцию к сни-
жению этого показателя. Это обусловлено со-
кращением абсолютного объема внешнего 
долга, ростом экономики и ограничением но-
вых заимствований в условиях санкционного 
давления. Низкий уровень долговой нагрузки 
повышает экономическую безопасность 
страны и снижает риски, связанные с обслужи-
ванием внешних обязательств. 

Инфляция является ключевым макроэконо-
мическим показателем, отражающим дина-
мику цен на товары и услуги в экономике. Ана-
лиз уровня инфляции в России за период с 2019 
по 2024 годы позволяет оценить эффектив-
ность проводимой денежно-кредитной поли-
тики и выявить основные тенденции в ценовой 
динамике. 

Согласно данным Росстата, годовые показа-
тели инфляции в России за указанный период 
были следующими: 2019 г. – 3,05%; 2020 г. – 
4,91%; 2021 г. – 8,39%; 2022 г. – 11,94%; 2023 г. 
– 7,42%; 2024 г. – 8,53% (по состоянию на ок-
тябрь). Эти данные свидетельствуют о значи-
тельных колебаниях уровня инфляции в рас-
сматриваемый период, с пиком в 2022 году и 
последующим снижением в 2023 году. 

Согласно прогнозам Банка России, годовая 
инфляция в 2024 году составит 6,5–7,0%. С уче-
том проводимой денежно-кредитной поли-
тики ожидается снижение инфляции до 4,0–
4,5% в 2025 году и стабилизация около 4% в 
дальнейшем. 

Анализ уровня инфляции в России за период 
с 2019 по 2024 годы показывает значительные 
колебания, обусловленные как внешними, так 
и внутренними факторами. Меры, предприни-
маемые Центральным банком и правитель-
ством, способствовали снижению инфляции 
после пиковых значений 2022 года. Однако до-
стижение целевого уровня инфляции в 4% тре-
бует продолжения взвешенной денежно-
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кредитной политики и учета внешнеэкономи-
ческих рисков. 

Фонд национального благосостояния (ФНБ) 
Российской Федерации является ключевым 
элементом финансовой системы страны, пред-
назначенным для обеспечения стабильности 
экономики и социальной защиты граждан. Его 
формирование и использование оказывают 
значительное влияние на экономическую без-
опасность государства [1, с. 10]. 

По данным Министерства финансов Россий-
ской Федерации, объем ФНБ на 1 января каж-
дого года составлял: 2019 г. – 4 036,05 млрд. 
руб.; 2020 г. – 7 773,06 млрд. руб.; 2021 г. – 13 
545,66 млрд. руб.; 2022 г. – 13 565,35 млрд. руб.; 
2023 г. – 10 434,58 млрд. руб.; 2024 г. – 11 965,07 
млрд. руб. Эти данные свидетельствуют о зна-
чительных колебаниях объема средств ФНБ в 
рассматриваемый период. 

В рассматриваемый период средства ФНБ 
использовались для финансирования различ-
ных проектов и покрытия бюджетного дефи-
цита. Например, в 2024 году из ФНБ были вы-
делены средства на приобретение и предостав-
ление в лизинг вагонов Московского метро. 

Фонд национального благосостояния играет 
ключевую роль в обеспечении экономической 
безопасности Российской Федерации. Его 
объем и структура позволяют государству эф-
фективно реагировать на внешние и внутрен-
ние экономические вызовы, поддерживать ста-
бильность бюджета и реализовывать стратеги-
чески важные проекты. Однако для сохранения 
этой роли необходимо продолжать взвешен-
ную политику управления средствами ФНБ, 
учитывая текущие экономические реалии и 
прогнозы. 

Выводы 
Комплексный анализ показал, что экономи-

ческая безопасность Российской Федерации в 
2019–2024 годах была подвержена значитель-
ным вызовам, включая внешнее санкционное 
давление, инфляционные риски и волатиль-
ность мировых рынков. Несмотря на это, сни-
жение внешнего долга, оптимизация его соот-
ношения к ВВП, меры по сдерживанию инфля-
ции и эффективное управление средствами 
Фонда национального благосостояния способ-
ствовали укреплению макроэкономической 
устойчивости страны. Основные риски, связан-
ные с внешней экономической зависимостью и 
инфляцией, требуют дальнейшего внимания, 
однако реализуемая политика демонстрирует 
потенциал для долгосрочной финансовой ста-
бильности. Результаты исследования могут 
быть полезны для государственных органов 
при разработке стратегий экономической без-
опасности. 
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лекта (ИИ) в области бухгалтерского учета. Методология основана на обзоре современных технологий 
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нформационная система бухгалтерского 
учета эволюционировала от бумажной к 

цифровой, но некоторые системы просто копи-
ровали бумажные документы или калькуля-
торы, создавая огромные базы данных с огра-
ниченной информацией. В этих базах данных 
отсутствуют возможности поддержки приня-
тия решений. Внедрение искусственного ин-
теллекта в систему может имитировать поведе-
ние человека, выполнять такие задачи, как ре-
шение проблем, и потенциально решать про-
блемы системы бухгалтерского учета. Несмотря 
на обширные исследования в области инфор-
мационных систем бухгалтерского учета, внед-
рение ИИ в бухгалтерский учет ограничено. 

Искусственный интеллект преобразил фи-
нансовые учреждения, снизив затраты и повы-
сив эффективность. Ожидается, что ИИ будет 
играть ключевую роль в основных операциях. В 
бухгалтерии ИИ привел к переходу от традици-
онных бумажных документов к программному 
обеспечению и компьютерным записям, что 
повысило эффективность работы. Искусствен-
ный интеллект используется в бухгалтерском 
учете уже более 25 лет и является важным фак-
тором его развития [7, с. 24]. 

Некоторые компании осознают важность 
внедрения искусственного интеллекта в свою 
деятельность и продукты, поскольку это может 
существенно повлиять на их будущий прогресс. 

Искусственный интеллект – это значительное 
технологическое изменение, и многие органи-
зации уже работают над проектами. Развитие 
искусственного интеллекта позволило постав-
щикам технологий интегрировать его в облач-
ные вычисления, расширяя спектр услуг и пред-
лагая клиентам больше преимуществ [4]. 

Компании в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, особенно в Китае, являются лидерами в об-
ласти интеграции и внедрения ИИ, благодаря 
активному использованию научных данных. 
Крупнейшими центрами разработки ИИ явля-
ются Пекин, Шанхай, Гуандун, Чжэцзян и 
Цзянсу. Китайский «План развития искусствен-
ного интеллекта следующего поколения» был 
нацелен на то, чтобы к 2020 году Китай стал ли-
дером в области внедрения ИИ, к 2025 году до-
бился значительных успехов, а к 2030 году укре-
пил глобальное управление. Внедрение ИИ 
привело к изменениям в структуре и возмож-
ностях компаний [1, с. 54]. 

За последнее десятилетие искусственный 
интеллект оказал значительное влияние на 
принятие бизнес-решений, повысив эффектив-
ность и радикально изменив процессы. Он по-
мог компаниям снизить общие издержки, что 
привело к улучшению финансовых результатов 
и повышению корпоративного и социального 
статуса. Искусственный интеллект также 

И 
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повысил финансовую прозрачность корпора-
тивных транзакций. 

Компании из различных секторов исполь-
зуют системы, основанные на искусственном 
интеллекте, для оценки огромных объемов дан-
ных, включая аудио, фотографии, видео и фи-
нансовую информацию. Это позволяет улуч-
шить корпоративную эффективность, прини-
мать обоснованные решения и повышать эф-
фективность работы. Системы, основанные на 
искусственном интеллекте, более надежны, чем 
решения, принимаемые человеком, поскольку 
они учитывают более широкий спектр характе-
ристик и могут точно прогнозировать, напри-
мер, неисправности авиационных двигателей 
или оптимизировать сроки логистических по-
ставок. Искусственный интеллект также может 
настраивать услуги, увеличивая выручку от 
продаж и конкурентные преимущества. Финан-
совые учреждения внедрили искусственный 
интеллект для оценки кредитоспособности, что 
привело к повышению удовлетворенности кли-
ентов и сокращению неплатежей [2, с.112]. 

ИИ продемонстрировал свою ценность в 
электронной коммерции, снижая затраты, по-
вышая эффективность и расширяя глобальную 
торговлю. Его позитивное воздействие укре-
пило доверие к мировой экономике и сыграло 
ключевую роль в распределении богатства и об-
щем экономическом росте. Кроме того, искус-
ственный интеллект расширил возможности 
правительств и регулирующих органов в борьбе 
с финансовыми преступлениями. 

Искусственный интеллект стал ключевым 
игроком на рынке труда, стимулируя глобаль-
ное производство и снижая издержки благо-
даря роботизированным технологиям. Он по-
высил производительность, свел к минимуму 
количество ошибок и несчастных случаев и 
позволил компаниям переключать человече-
ские ресурсы на выполнение сложных задач, 
оставляя неквалифицированную рабочую силу. 
Корпорации улучшили благосостояние сотруд-
ников, обеспечив их жильем, образованием и 
медицинскими услугами. Искусственный ин-
теллект также усилил меры безопасности при 
поиске нефти, добыче полезных ископаемых и 
в опасных производственных условиях, снизив 
количество несчастных случаев [6, с. 15]. 

Машины, такие как IBM Watson, превос-
ходно справляются с задачами, требующими 
концентрации внимания и скорости обработки, 
превосходя людей в обработке и анализе дан-
ных. В отличие от людей, они меньше 

отвлекаются и лучше подходят для выполнения 
монотонных функций. Компьютеры также вы-
полняют безошибочный и непредвзятый орга-
низационный анализ, что делает их ценными 
инструментами для решения различных задач, 
от планирования до прогнозирования финан-
сового рынка [5, с. 63]. 

В условиях технического прогресса предпо-
чтения смещаются в сторону технологий. Ком-
пании все чаще используют технологии для ро-
ста и выживания. Компания Kodak, некогда ги-
гант в области фотографии, перестала выпус-
кать цифровые камеры из-за своей неспособ-
ности адаптироваться. Недостаточная готов-
ность к инновациям привела к банкротству. Не-
способность бухгалтерского учета адаптиро-
ваться к технологическим изменениям приво-
дит к исключению рисков [3]. 

Искусственный интеллект может заменить 
людей в бухгалтерии, поскольку рутинные за-
дачи и управление документацией будут авто-
матизированы. Согласно результатам исследо-
вания, к 2025 году автоматизированные техно-
логии могут заменить 25% должностей. Ауди-
торские организации, такие как «Делойт» и 
КПМГ, используют программное обеспечение 
на базе искусственного интеллекта для ведения 
бухгалтерского учета и выявления существен-
ных искажений в финансовой отчетности с вы-
сокой точностью и скоростью [3, с. 21]. 

Компьютеры могут заменить бухгалтеров 
благодаря своей скорости, точности и эконо-
мичности работы. Бухгалтеры могут быть под-
вержены предвзятости и личным суждениям, 
роботизированные программы свободны от та-
ких искажений. Это делает компьютерные про-
граммы более эффективными и надежными, 
повышая полезность финансовой отчетности. 

Корпоративный сектор РФ сталкивается с 
усилением конкуренции в связи с глобализа-
цией. Чтобы оставаться впереди, стране необ-
ходимо внедрять передовые методы ведения 
бухгалтерского учета, включая реформы и ис-
пользование технологических достижений, та-
ких как искусственный интеллект. Предостав-
ление налоговых льгот компаниям, внедряю-
щим эти системы, может помочь покрыть пер-
воначальные затраты [1, с. 43]. 

Предприятия, оснащенные мощными ком-
пьютерами, могут быстро оценить возможно-
сти продукта/услуги, предотвращая потери и 
снижая эксплуатационные расходы. Учебным 
заведениям следует подумать о курсах, которые 
учат студентов адаптироваться к 
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изменяющимся условиям, повышают квалифи-
кацию нынешних сотрудников и включают из-
менения в учебную программу. Преподаватели 
должны быть знакомы с финансовой отчетно-
стью и правилами бухгалтерского учета, а 
также с последними разработками в этой обла-
сти. 

Экономический рост Российской Федерации 
зависит от внедрения современных техноло-
гий, включая искусственный интеллект. От-
расль бухгалтерского учета находится в про-
цессе трансформации, и правительство, обра-
зовательные учреждения и предприятия рабо-
тают сообща для достижения этой цели. Широ-
кое использование технологий во всех сферах, 
включая торговлю, имеет важное значение в 
настоящем и будущем. В то время как ИИ может 
заменить некоторые задачи, специалистам по 
бухгалтерскому учету необходимо адаптиро-
ваться, приобретая навыки в области информа-
ционных технологий, чтобы оставаться конку-
рентоспособными. ИИ может анализировать 
данные, но для этого необходимы человеческая 
интерпретация и творческий подход. Эксперты 
предостерегают от того, чтобы полагаться ис-
ключительно на алгоритмы, и рекомендуют 
включать искусственный интеллект и програм-
мирование в программы обучения бухгалтер-
скому делу для повышения эффективности и 
расширения навыков. 
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оссийская экономика и финансовый сектор 
сталкиваются с множеством трудностей в 

условиях уникального давления санкций. 
Быстро внедренные антикризисные меры, раз-
работанные Банком России и правительством 
страны, помогли стабилизировать ситуацию. В 
настоящее время основными задачами стано-
вятся восстановление и дальнейшее развитие 
экономики и финансового рынка России в но-
вых условиях. Учитывая, что кардинальные из-
менения обстоятельств, похоже, останутся 
надолго и повлекут за собой структурные изме-
нения, необходимо выработать комплексные 
решения для устойчивого развития экономики 
и финансового сектора. 

В связи с изменением геополитической си-
туации и введением санкций доступ России к 
рынку товаров, услуг, капиталу, транспортно-
логистической и расчетной инфраструктуре 
недружественных стран, которые были основ-
ными торговыми партнерами нашей страны, 
был перекрыт или существенно ограничен. Это 
относится не только к импортным и экспорт-
ным операциям, но и к прямыми портфельным 
инвестициям, платежам и взаиморасчетам. В 
этой ситуации необходимо перестроить и укре-
пить внешнеторговые и финансовые отноше-
ния России с дружественными странами, 

создать необходимую инфраструктуру, взаи-
мосвязи и платежные каналы, создать право-
вые зоны. Эта работа должна проводиться та-
ким образом, чтобы свести к минимуму риск 
вторичных санкций, которых могут опасаться 
другие страны. 

При анализе информационно-аналитиче-
ского материала Банка России можно отме-
тить, что в январе 2024 года средние дневные 
объёмы продаж иностранной валюты экспор-
терами продолжили рост по сравнению с 
предыдущими месяцами. Тем не менее в ме-
сячном выражении наблюдается снижение 
объёмов продаж из-за изменений на рынке 
нефти. В данном контексте рубль немного 
укрепился по отношению к доллару США – на 
0,4%. Население уменьшило темпы приобрете-
ния иностранной валюты после сезонного уве-
личения спроса в конце года: с 188,5 млрд руб. 
в декабре 2023 года до 108,6 млрд руб. в январе 
2024 года. На валютной бирже доля операций с 
юанем впервые превысила 50%. 

Объем чистых продаж иностранной валюты 
крупнейшими экспортерами (рис. 1) в январе 
2024 г. сократился относительно предыдущего 
месяца на 12,9%, в том числе за счет снижения 
цен на нефть, составив 12,9 млрд долл. США (в 
декабре 2023 г. – 14,8 млрд долл. США). 

Р 
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Рис. 1. Чистые продажи иностранной валюты и курс USD/RUB (источник: Банк России:  

Обзор рисков финансовых рынков № 1 (82) Январь 2024) 
 
Доходность облигаций федерального займа 

(ОФЗ) в январе выросла в среднем на 58 базис-
ных пунктов по кривой (рис. 2). 

Некредитные финансовые организации 
(НФО) оказывали поддержку кредитным 

организациям, не являющимся вторичными 
рынками ОФЗ и системно значимым кредит-
ным организациям (СЗКО), за счет собствен-
ных средств. 

 
Рис. 2. Кривая доходностей ОФЗ и изменение доходностей за период  

(источник: Банк России: Обзор рисков финансовых рынков № 1 (82) Январь 2024) 
 
Объем рынка корпоративных облигаций (по 

непогашенному номиналу) за январь 2024 года 
показал незначительный рост на 0,05 трлн. 
рублей до 23,95 трлн. рублей (рис. 3). 
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Рис. 3. Объем рынка корпоративных облигаций по непогашенному номиналу и динамика доходности кор-
поративных облигаций (Источник: Банк России: Обзор рисков финансовых рынков № 1 (82) Январь 2024) 

 
В январе 2024 года на российском фондовом 

рынке преобладали позитивные настроения 
инвесторов: все отраслевые индексы выросли. 
Индекс МосБиржи за месяц увеличился на 3,7%, 

достигнув 3214 п. (в декабре индекс снизился 
на 2,1%). Долларовый индекс RTS на фоне не-
большого укрепления рубля увеличился за ме-
сяц на 3,9% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Изменение фондовых индексов Московской биржи, %  

(источник: Банк России: Обзор рисков финансовых рынков № 1 (82) Январь 2024) 
 
Таким образом, развитие финансового 

рынка России должно неукоснительно следо-
вать принципу приоритета интересов его ко-
нечных бенефициаров: граждан и бизнеса, а 
значит, и всей российской экономики. Это 
означает, что все цели и задачи развития фи-
нансового рынка должны быть подчинены мак-
симизации благосостояния населения и укреп-
лению экономического потенциала страны. 
Нельзя забывать, что стабильность и процвета-
ние финансового сектора напрямую связаны с 
уровнем жизни граждан и конкурентоспособ-
ностью национальной экономики на глобаль-
ном уровне. Повышение финансовой грамот-
ности населения, стимулирование инвестиций 
в реальный сектор экономики и доступность 
финансовых продуктов для всех слоев обще-
ства – вот лишь некоторые из ключевых задач, 
вытекающих из этого приоритета. При этом 
государственное регулирование должно быть 

минимально инвазивным и преимущественно 
опираться на рыночные механизмы. Опыт по-
казывает, что саморегуляция и конкуренция, 
при условии соблюдения необходимых норм и 
правил, являются наиболее эффективными ин-
струментами для достижения устойчивого ро-
ста и развития финансового рынка. Это подра-
зумевает создание прозрачной и предсказуе-
мой нормативно-правовой базы, которая сти-
мулирует инновации, защищает права потре-
бителей и инвесторов, но при этом не создает 
избыточных барьеров для входа на рынок но-
вых игроков. Однако, полная отсутствие госу-
дарственного вмешательства недопустимо. 

Государство призвано играть роль эффек-
тивного арбитра, обеспечивая стабильность и 
предотвращая системные риски. Это включает 
в себя надзор за деятельностью финансовых 
институтов, предотвращение мошенничества и 
отмывания денег, а также разработку и 
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реализацию мер по защите финансовой ста-
бильности в кризисных ситуациях. Важно пом-
нить, что рыночные механизмы не всесильны и 
требуют разумного государственного регули-
рования, которое должно быть прозрачным, 
предсказуемым и направлено на обеспечение 
долгосрочной устойчивости и развития финан-
совой системы. Например, целенаправленная 
поддержка малого и среднего бизнеса через до-
ступные кредитные программы или стимули-
рование развития инновационных финансовых 
технологий могут быть эффективными инстру-
ментами государственной политики, способ-
ствующими достижению общего благосостоя-
ния. Кроме того, эффективное взаимодействие 
государства с участниками рынка, включая 
банки, страховые компании и инвестиционные 
фонды, крайне важно для выработки совмест-
ных решений и реализации стратегии развития 

финансового сектора, максимально отвечаю-
щей интересам всех заинтересованных сторон. 
В итоге оптимальный баланс между рыноч-
ными механизмами и государственным регу-
лированием является ключевым фактором 
успешного развития российского финансового 
рынка и повышения благосостояния граждан. 
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Аннотация. Представлен анализ аспектов когнитивного в поведении субъектов современной хозяй-

ственно-экономической модели как предмет научного исследования науки производительных сил и уни-
версальная компетенция выпускника вуза. Показана дифференциация категорий когнитивного на морфо-
логическом уровне, её применимость для формулировки оптимального стиля поведения субъектов в избы-
точных информационных потоках и полях. Отмечена необходимость формирования способности к регу-
ляции когнитивных усилий индивида и нагрузки в производственных процессах для сохранения устойчиво-
сти субъектов рыночной экономики. 
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Введение 
Динамичное развитие мира и социально-

экономических конфигураций производствен-
ных систем деформируют структуру и форматы 
производительных сил (ПС) регионов [4, с. 33], 
вынуждая все их составляющие к приспособле-
нию в обновляемые условия [9, с. 185], в первую 
очередь – человека. Избыточность информа-
ции и разнообразие генерируемых информа-
ционных потоков вокруг индивида обустраи-
вают его информационно-коммуникативную 
среду-оболочку, дифференцируя и распреде-
ляя сообщения по приоритетности, объёмно-
сти охвата, времени для осознания, усвоения, 
переработки и корреспондентской реакции, 
включая высшее образование (ВО). 

Объекты и методы исследования 
В операциях с информацией задействована 

когнитивная сфера каждого участника комму-
никаций, а от свойств организации информа-
ционного обмена и способностей личности к 
переработке данных зависит конечный объём 
сведений, воспринимаемых мозгом, произво-
дительность информационно-коммуникаци-
онной части труда человека, его конкуренто-
способность, статус в социуме, множество дру-
гих социальных характеристик. В научный обо-
рот вовлекаются всё новые дефиниции, катего-
рии, предметы исследования, подвергаясь на 
первых этапах морфологическому анализу и 
конструированию концепта формулировок, 
что требует от исследователей и пользователей 

дополнительных усилий когнитивного свой-
ства. Естественным выглядит желание каждого 
повысить собственную продуктивность вос-
приятия и переработки данных, овладеть уни-
кальной информацией и информационной тех-
нологией, получить первенство в образова-
тельных состязаниях, включая ВО. При этом 
известно множество приёмов, защищающих 
когнитивную сферу человека от перегрузки [8, 
с. 111-119], а ненужные данные отбрасываются 
либо проходят селекцию на предмет полезно-
сти, целесообразности хранения, продаваемо-
сти и проч. 

Экспериментальная часть 
Категории «когнитивного» посвящено мно-

жество исследований в различных отраслях 
науки и группах специальностей (техника; ис-
тория; экономика; философия; филология; пе-
дагогика; медицина; психология; социология; 
культурология), производно-прикладных от-
раслях знаний (наукометрия; антропология; 
моделирование; военное дело; физкультура и 
спорт; другие – в кодификации Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК)), в междисципли-
нарном анализе и моделировании как новых 
конфигурациях когнитивного исследования. 
Так, поисковый запрос в отечественном агрега-
торе научно-технической информации Науч-
ная электронная библиотека (НЭБ) e-Library по 
запросу «когнитивный» отражает результат в 
234 068 научные публикации или 0,36% от об-
щего объёма размещённых в НЭБ текстов на 



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Экономика и управление| 57 

дату поиска [3]. При этом с прилагательным 
«когнитивный» сочетается множество катего-
рий поведенческого и иного свойства (46 
наименований из случайной выборки по 100 
научным публикациям в НЭБ): агент; анализ; 
аспект; ассистент; детерминанта; дисрегуля-
ция; диссонанс; закрытие; искажение; ком-
плексность; механизм; моделирование; моду-
ляция; нагрузка; нарушение; наука; ориента-
ция; особенность; оценка (оценивание); 
ошибка; паттерн; поведение; подход; поле; по-
литика; предиктор; причина; процесс; психо-
логия; развитие; расстройство; регуляция; ре-
медиация; система; специализация; способ-
ность; стиль; сфера; схема; технология; уста-
новка; фактор; флексибильность; функциони-
рование; функция; экономика. 

С точки зрения формирования категориаль-
ного аппарата когнитивное исследование в 
данной случайной выборке из 100 публикаций 
совпало с категорией «поведение» (100,0%), 
свидетельствуя о высокой корреляции предме-
тов поведенческого и когнитивного. При этом 
отмечено 8 случаев использования словосоче-
тания «когнитивное поведение» (8,0% от объ-
ёма исследуемой выборки) применительно к 
объектам: система; личность; студенты (2 со-
бытия); субъекты индустрии; контроль в..; 
пользователь; чтение текстов. Авторы отме-
чают отдельные стороны и особенности реали-
зации когнитивного поведения, указывая на 
актуальность дальнейшего изучения этого но-
вого для науки явления. Актуальность изуче-
ния когнитивного поведения субъектов усили-
вают категории, отражающие возможные 
риски, негативные последствия и опасности 
нерационального когнитивного поведения, пе-
регрузок когнитивной сферы, упоминаемые в 
тематике публикаций – дисрегуляция; рас-
стройство; закрытие; искажение; нагрузка; 
нарушение; ошибка – всего не менее 7 катего-
рий (или охват до 17% репрезентованных в вы-
борке публикаций). К когнитивным рискам се-
годня можно относить и исследовательскую 
особенность повышенного задействования 
иноязычной и специальной профессиональной 
терминологии. 

Градация стилей или пропорций когнитив-
ного в поведенческих режимах изучается обла-
стями знаний: педагогика, политология, пси-
хология, робототехника, сельскохозяйствен-
ные науки; социальные коммуникации; социо-
логия; филология; экономика; юриспруденция. 
В рамках экономического исследования 

когнитивные действия (анализ, моделирова-
ние, организация, оценка, процесс, развитие, 
регуляция, ремедиация, технология, функцио-
нирование и проч.) и собственно усилия, затра-
чиваемые на работу индивида или системы в 
процессе познавания чего-либо для конкрет-
ных хозяйственных задач, рассматривают че-
рез категории «блага», «затраты», «интересы», 
«потребности», «результат», «ресурсы», «труд», 
«ценность», «финансы» и другие, включая их 
синонимические аналоги. При этом выявляют 
различные подходы, стили, модели, типы, 
формы, аспекты, иные содержательные сто-
роны реализации когнитивных действий или 
воплощения в действительность когнитивных 
функций, а собственно режимы поведения как 
некоего устойчивого варианта взаимодействия 
живого организма с окружающим простран-
ством в совокупности внешних и внутренних 
факторов характеризуют различными свой-
ствами (особенностями, сторонами проявле-
ния характерных свойств), например: агрес-
сивное, адаптивное, аддиктивное, безопасное, 
вербально-телесное, девиантное, делинквент-
ное, дискурсивное, зависимое, иррациональ-
ное, коалиционное, самое когнитивное, ком-
муникативное, конфликтное, нарушенное, не-
искреннее, пищевое, полистилевое, политиче-
ское, потребительское, предпринимательское, 
преступное, просоциальное, противоправное, 
рациональное, репродуктивное, речевое, слож-
ное, совладающее, социальное, суицидальное, 
целенаправленное, электоральное, экономиче-
ское [3]. 

В определённой степени эти особенности 
поведения могут применяться и для анализа 
агентов экономики, характера формирования 
финансово-экономических и производствен-
ных отношений, обоснования показателей эко-
номической динамики, региональной специ-
фики систем и категориального аппарата ПС. 
Здесь обнаруживаются формулировки [11]: ра-
зумное финансовое [8], рациональное эконо-
мическое [6]. Обновлённые паспорта научных 
экономических специальностей ВАК содержат 
непосредственно категории поведенческой 
экономики (в скобках указан шифр паспорта 
специальности ВАК) [1], инициируя исследова-
тельский интерес к различным режимам и фор-
матам проявления финансово-экономического 
поведения субъектов: потребительское поведе-
ние, поведенческие подходы (5.2.1); экономика 
образования, человеческий капитал и его ха-
рактеристики, профессиональная ориентация 
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населения, организация и нормирование 
труда, поведение потребителей (5.2.3); пове-
денческие финансы (5.2.4); управление знани-
ями, модели и методы взаимодействия с кли-
ентами и потребителями, технологии управле-
ния человеческими ресурсами (5.2.6). 

Разумное поведение как категория научного 
познания и одновременно предмет научного 
исследования присутствует в поле зрения эко-
номических, психологических, других наук [3]. 
В экономическом исследовании термин «ра-
зум» чаще сочетается с понятиями «потребле-
ние», «инвестирование», «действие» (акция). 
Для экономических задач более распростра-
нённым считается прилагательное «рацио-
нальный»: поведение собственника; выбор; 
экономическое поведение; поведение потре-
бителя. Отмечены прецеденты отдельных ис-
следовательских групп по внедрению в науч-
ный оборот экономического предмета словосо-
четаний «разумное поведение» [8, с.112]. 

В словаре В. И. Даля разум истолковывается 
как «...духовная сила, могущая помнить (пости-
гать, познавать), судить (соображать, 
примѣнять, сравнивать) и заключать (рѣшать, 
выводить слѣдствіе); способность вѣрнаго, 
послѣдовательнаго сцѣпленія мыслей, отъ при-
чины, слѣдствій ея и до цѣли, конца, особенно 
въ приложеніи къ дѣлу. Разумъ, смыслъ, intel-
lectus... Разумный, одаренный разумомъ; 
...разсудительный, толковый, здравомысля-
щий...» [2, с. 53]. В изданиях советского периода 
под разумом трактовалась «способность логи-
чески и творчески мыслить, высшая ступень 
познавательной деятельности человека, ум, 
интеллект, в противоп. чувству» [5, с. 582]. 
Здесь семантические поля «когнитивного» и 
«разумного» могут пересекаться, не образуя 
тавтологии. Из базовых советских словарей [7] 
термин «когнитивный» есть в Философском эн-
циклопедическом: «(от лат. cognition – знание, 
познание), познаваемый, соответствующий 
познанию» [10, с. 263]. 

Для задач научного экономического иссле-
дования разумным когнитивным поведением 
(РКП) можно назвать способы организации ин-
формационно-познавательного взаимодей-
ствия человека (коллектива людей) с окружаю-
щими субъектами и пространствами, позволя-
ющие сохранять устойчивость функциониро-
вания когнитивной сферы индивида, его спо-
собности к адекватному реагированию на 
внешние деформации и воздействия, возмож-
ность для выполнения трудовой функции в 

заданных работодателем параметрах. Наряду с 
внутренними физиологическими и психологи-
ческими инструментами само-регуляции, РКП 
в жизни и деятельности человека цифровой 
эпохи следует рассматривать как важнейший 
навык и компетенцию для устойчивости и без-
опасности жизнедеятельности, сохранения 
природной среды, системы ПС, региональных 
хозяйственных комплексов и социума в целом. 

Выводы 
С точки зрения ПС и их системы ВО можно 

выделять РКП как универсальную компетен-
цию для внесения в тексты государственных 
образовательных стандартов по направлениям 
подготовки бакалавриата: «УК-12. Способен 
обеспечивать регуляцию информационных по-
токов и саморегуляцию когнитивной сферы». 
Целесообразным видится создание материаль-
ной, нормативно-правовой и учебно-методи-
ческой базы для формирования УК-12 в си-
стеме ВО на бюджетное финансирование с 
ожидаемыми результатами: рамочная модель 
когнитивной компетенции УК-12; Стратегия 
повышения когнитивной грамотности (КГ); 
Федеральный сетевой методический центр по-
вышения квалификации в сфере КГ, включая 
РКП; региональная сеть центров повышения 
квалификации и переобучения в сфере КГ, 
включая РКП; бюджетные программы финан-
сирования переподготовки и повышения ква-
лификации; «Когнитивная грамотность» как 
учебная дисциплина и направление (профиль) 
подготовки специалиста ВО. Это позволит со-
хранить здоровую психологическую и эмоцио-
нальную атмосферу социума, придать устойчи-
вости функционированию ПС и региональных 
хозяйственных комплексов. 
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дним из важнейших направлений деятель-
ности российского государства на протя-

жении последних столетий неизменно остается 
окраинная политика. Ее актуальность обуслов-
лена историко-географическими факторами: 
обширность территории, многонациональный 
состав населения, неравномерное хозяйствен-
ное развитие субъектов делают ключевой зада-
чей страны равномерное развитие её отдель-
ных частей. 

Одной из таких окраинных территорий в 
Российской Федерации является Дальнево-
сточный федеральный округ (ДФО). Площадь 
Дальневосточного федерального округа зани-
мает лидирующую позицию в России и равна 6 
953 000 км², однако численность населения на 
2023 год не превышает 7 902,6 тыс. чел., это 
всего 5,4% от численности населения страны [1, 
с. 319]. Численность жителей Дальнего Востока 
неуклонно падает начиная с 1992 года [3, с. 39]. 

Старт новой государственной политики раз-
вития российского Дальнего Востока был дан в 
2013 году Президентом Российской Федерации. 
В своем Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации глава государства особо 
подчеркнул, что подъем Дальнего Востока яв-
ляется национальным приоритетом на весь XXI 
век. Льготная ипотека – один из механизмов 
повышения качества жизни в регионах, что в 

числе прочих мер должно способствовать уве-
личению численности населения. 

Наличие доступного жилья – один из ключе-
вых факторов, влияющих на развитие Дальнего 
Востока и обеспечение нового качества жизни. 
Существенный вклад в этом направлении при-
несла «Дальневосточная ипотека», которая с 
одной стороны делает жилье доступным, а с 
другой – стимулирует развитие строительной 
отрасли. 

На основании таблицы можно сделать вы-
вод, что ипотечное кредитование на террито-
рии ДФО является одним из драйверов роста 
доступности жилья гражданам, так как рост 
ввода жилых помещений составил 87,5%. Рост 
объемов ипотечных займов составил более чем 
в 2 раза, количество ипотечных займов также 
увеличилось на 83,8%. Ипотека позволяет ак-
тивно развиваться строительной отрасли, а 
также приобретать жителям ДФО комфортное 
жилье. Отдельное внимание стоит обратить на 
динамику программы «Дальневосточная ипо-
тека», рост количества займов в период 2020–
2023 гг. составил 237%. Ключевой особенно-
стью этой программы является низкая про-
центная ставка по ипотечному кредиту. Напри-
мер, согласно данным Банка России на май 
2023 г. средняя ставка по ипотеке на Дальнем 
Востоке составляла 7%, а средняя ставка про-
граммы – 1,7% [4]. 

  

О 
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Таблица 
Динамика ипотечного кредитования и строительства жилья в ДФО 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 
Темп роста 

2023/2019, % 
Темп роста 

2023/2020, % 
Введено общей площади жилых поме-
щений в ДФО, млн кв. м 

2,4 2,5 3,1 3,6 4,5 
187,5 - 

Объем ипотечных жилищных кредитов, 
предоставленных в ДФО, млрд рублей 

170 275 375 345 541 
318,2 - 

Количество предоставленных жилищ-
ных кредитов, тыс. единиц 

69,9 96,8 110 87 128,5 
183,8 - 

Динамика объемов кредитования по 
программе «Дальневосточная ипотека» 
млрд рублей 

- 52,1 74,8 114 166,8 

- 320,2 
Количество предоставленных жилищ-
ных кредитов, тыс. единиц 

- 14,6 17,7 25,1 34,6 
- 237,0 

 
«Дальневосточная ипотека» на практике до-

казывает свою эффективность. Об этом гово-
рит опережающий темп строительства жилья в 
ДФО в сравнении с общероссийским, по итогам 
2023 года объем жилья в стадии строительства 
в России вырос на 9,5%, а в ДФО – на 40,1%. Для 
сравнения, динамика по Центральному феде-
ральному округу составила только 5,4% [5]. 

Важно отметить, что спрос на ипотеку в 2023 
г. был высоким, так как рынок обновлял ре-
корды на фоне ослабления рубля, повышения 
ключевой ставки, модификации условий по 
льготным программам и ужесточения регули-
рования Банка России. В связи с чем льготные 
ипотечные программы стали особенно привле-
кательными после увеличения рыночных про-
центных ставок. 

При этом Президент РФ заявил о необходи-
мости сохранить ставку по «Дальневосточной 
ипотеке» на уровне 2% годовых. Одновременно 
с этим президент указал на необходимость уве-
личить с 1 июля 2024 года, то есть задним чис-
лом, размер выплаты, на которую смогут рас-
считывать многодетные заемщики по ипотеке 
во всех регионах Дальнего Востока, где коэф-
фициент рождаемости ниже среднего по Даль-
невосточному федеральному округу. Сейчас 
размер такой выплаты, направляемой при рож-
дении третьего или более ребенка на погаше-
ние ипотеки, составляет 450 тыс. руб., однако 
Путин поручил увеличить его до 1 млн руб., то 
есть до того уровня, что уже установлен в При-
морском крае. 

Продление действия программы «Дальнево-
сточная ипотека» до 2030 года и распростране-
ние ее на врачей и учителей позволит 

закрепить эффект, поддержать опережающий 
темп по строительству жилья на Дальнем Во-
стоке и запустить строительство новых мас-
штабных проектов. Между тем, снижение сред-
ней площади квартиры в стране все больше 
беспокоит федеральные ведомства, это явля-
ется очень тревожным трендом. 

Нужно учитывать, что вместе с внедрением 
различных федеральных программ ипотечного 
жилищного кредитования сформировалась за-
висимость рынка и застройщиков от них. Ста-
тистика показывает, что 95% недвижимости на 
первичном рынке продается по договорам 
ИЖК по льготным ипотечным программам. 
Возможно, что есть риск профицита на первич-
ном рынке недвижимости. 

Несмотря на то, что льготные ипотечные 
займы помогают жителям решить жилищный 
вопрос, их неконтролируемый рост приводит к 
следующим проблемам: повышается уровень 
кредитного риска ипотечного портфеля; растет 
величина кв. м жилья; в условиях ограничен-
ного роста зарплат повышается долговая 
нагрузка, что снижает качество и уровень 
жизни населения. 

Особенную обеспокоенность регулятора вы-
зывают государственные программы ипотеч-
ного кредитования, из-за того, что именно они 
рассматриваются в качестве главной причины 
того, что рынок жилья оказался перегретым. 

Данные факторы и вынуждают власти огра-
ничивать ипотеку с господдержкой, вводить 
макропруденциальные ограничения, рассмот-
ренные выше: увеличение первоначального 
взноса, увеличение ставок, ужесточение требо-
ваний к заемщикам. 
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Возможные, а также уже принятые меры 
ужесточения кредитной политики позволят 
держать руку на пульсе уже «раздутого» жи-
лищного рынка. По мнению экспертов это поз-
волит снизить стоимость квадратного метра 
новостроек, которая находится на аномально 
высоком уровне. А также, снизит угрозу расши-
рения неплатежеспособного спроса, который 
может повлиять на качество кредитного порт-
феля банков и экономику в целом. 

Что касается новостроек, то, по мнению экс-
пертов, цены на жилье просядут, но не ранее 
2025 года. До конца года заметной корректи-
ровки цен на новостройки ждать не стоит: про-
екты в активной стройке уже основательно рас-
проданы за счет программ господдержки, и па-
дение спроса вряд ли заставит застройщиков 
пересмотреть ценники на такие проекты. 

Но уже к началу следующего года «перегре-
тые» цены начнут постепенно снижаться. Объ-
ясняется это тем, что после отмены массовой 
льготной ипотеки и роста ключевой ставки 
квартиры в новостройках стали менее привле-
кательны для покупателей. 

Получается, что в ближайшее время спрос 
будет вялотекущим, и поддерживать рынок бу-
дут оставшиеся адресные госпрограммы, а 
также специальные акции, которые запускают 
банки вместе с застройщиками. 

Изучив ситуацию на рынке ипотечного кре-
дитования Российской Федерации, можно сде-
лать вывод о том, что его развитие протекает 
стремительно, несмотря на ограничения, эко-
номическое давление со стороны иностранных 
государств на экономику России [2, с. 39]. 

Несомненно, программа «Дальневосточная 
ипотека» является дополнительным стимулом 
для переезжающих в дальневосточные субъ-
екты Российской Федерации и для граждан, ко-
торые уже проживают на Дальнем Востоке. 
Проделана колоссальная работа со стороны фе-
деральных, региональных и местных властей. 

Тем не менее практика показывает, что эффек-
тивность принятых мер остается на недоста-
точно высоком уровне. 
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ухгалтерская (финансовая) отчетность 
представляет собой совокупность обобщен-

ных данных, содержащих информацию об иму-
щественном положении экономического субъ-
екта, источниках его формирования, а также о 
результатах финансовой деятельности органи-
зации [4]. 

Основными компонентами бухгалтерского 
(финансового) отчета являются: 

1. Балансовый отчет: отражает финансо-
вое состояние предприятия на определенную 
дату. В нем представлено имущество, обяза-
тельства и собственный капитал предприятия. 

2. Отчет о прибылях и убытках: показы-
вает результаты операционной деятельности 
предприятия за отчетный период. В отчете ука-
зываются доходы, расходы и прибыль или убы-
ток от основной деятельности. 

3. Отчет о движении денежных средств: 
отражает изменения в денежных средствах и их 
эквивалентах за отчетный период, а также ис-
точники и использование денежных средств. 

4. Примечания к финансовой отчетности: 
содержат дополнительную информацию о дея-
тельности предприятия, которую нельзя вклю-
чить в основные формы отчетов. Здесь раскры-
ваются учетная политика, информация о суще-
ственных статьях отчетности, риски и неопре-
деленности, связанные с деятельностью пред-
приятия. 

Бухгалтерский (финансовый) отчет позво-
ляет пользователям оценить эффективность и 

стабильность предприятия, его способность ге-
нерировать прибыль и обслуживать свои обяза-
тельства, а также дает основу для принятия ре-
шений об инвестировании, кредитовании и 
других формах взаимодействия с предприя-
тием. 

Целью бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности является систематизация учетных дан-
ных за конкретный промежуток времени и во-
площение их в удобную форму для представле-
ния всем заинтересованным пользователям [3]. 

Сведения о выполненных экономическим 
субъектом финансовых операциях за конкрет-
ный промежуток времени систематизируются 
в определенных учетных регистрах, а затем 
экспортируются в сгруппированном виде в бух-
галтерскую (финансовую) отчетность. В си-
стеме нормативного регулирования бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность понимается как 
совокупность систематизированных показате-
лей, характеризующих имущественное положе-
ние, а также финансовые результаты деятель-
ности экономического субъекта за отчетный 
период. 

Указанный процесс систематизации учет-
ной информации важен для организации, по-
скольку связан с возможностью уточнения, а 
иногда и вовсе смены направления финансово-
хозяйственной деятельности. 

Б 
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Именно поэтому бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность должна быть направления на 
своевременное обнаружение тех фактов, кото-
рые могут оказать влияние на оценку имуще-
ственного положения, финансовой ситуации, 
сведений о прибылях и убытках. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 
06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее – Закон о бухгалтерском учете) 
«бухгалтерская (финансовая) отчетность – это 
информация о финансовом положении эконо-
мического субъекта на отчетную дату, финансо-
вом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, систе-
матизированная в соответствии с требовани-
ями, установленными законом» [1]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность рас-
сматривается как одна из составных частей ме-
тода бухгалтерского учета и входит в его поня-
тие. Сущность такой части метода сводится к 
систематизации показателей текущего учета 
экономической деятельности в системе счетов, 
нахождению на них кредитовых и дебетовых 
оборотов, получению итоговых сальдо и обли-
чению указанных данных в форму баланса и 
прочие наглядные и удобные формы, подходя-
щие для легкого восприятия менеджерами, 
учредителями, собственниками капитала или 
другими пользователями [2]. 

Организации в обязательном порядке 
должны составлять годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. По общему правилу в 
состав годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности входят бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах и приложения к ним. 

Закон о бухгалтерском учете содержит сле-
дующие требования, предъявляемые к бухгал-
терской (финансовой) отчетности: 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна составляться на основе данных, содер-
жащихся в регистрах бухгалтерского учета, а 
также информации, определенной федераль-
ными и отраслевыми стандартами; 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъ-
екта на отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое 

пользователям этой отчетности для принятия 
экономических решений; 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность 
должна включать показатели деятельности всех 
подразделений экономического субъекта, 
включая его филиалы и представительства, 
независимо от их места нахождения; 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность 
составляется в валюте Российской Федерации; 

• бухгалтерская (финансовая) отчетность 
считается составленной после подписания ее 
экземпляра на бумажном носителе руководите-
лем экономического субъекта; 

• в отношении бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности не может быть установлен ре-
жим коммерческой тайны [1]. 

В целях повышения уровня доверия к предо-
ставляемой годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности она может отправляться на до-
полнительную проверку независимой аудитор-
ской организацией. Выводы экспертов приво-
дятся в аудиторском заключении, состоящем из 
двух частей – аналитической и итоговой. В ито-
говой части содержится окончательное заклю-
чение о достоверности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия, кото-
рое подлежит в случае необходимости публика-
ции вместе с основной отчетностью [5]. 

Пользователями бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности являются юридические или 
физические лица, заинтересованные в инфор-
мации об организации. Пользователи бухгал-
терской информации делятся на две группы – 
внутренние и внешние. Внутренними пользо-
вателями являются, к примеру, руководители 
организации и подразделений, которые имеют 
свободный доступ ко всем необходимым для 
управления сведениям и несут ответственность 
за принимаемые решения. Внешними пользо-
вателями являются юридические или физиче-
ские лица, функционирующие вне организа-
ции. 

Каждый из вышеуказанных пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности пре-
следует собственные информационные потреб-
ности, которые в контексте возможных направ-
лений оценки финансовой безопасности оха-
рактеризованы в таблице. 
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Таблица 
Характеристика информационных потребностей пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и их использования в оценке финансовой безопасности организации 
Пользователи бух-

галтерской (финан-
совой) отчетности 

Потребность в финансовой 
информации 

Направления анализа бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности для оценки финансо-

вой безопасности организации 
Собственники Уровень доходности капитала 

и финансовой устойчивости; 
направления разработки фи-
нансовой стратегии экономи-
ческого субъекта 

Рентабельность, структура капитала; выяв-
ление денежных доходов; возможности мо-
билизации внутренних ресурсов; направле-
ния снижения себестоимости продукции; 
оптимальное распределение и использова-
ние прибыли; определение потребности в 
оборотных средствах; рациональное ис-
пользование капитала 

Работники и их 
представители 

Стабильность и прибыльность 
работодателя; способность ор-
ганизации гарантировать 
оплату труда и сохранение ра-
бочих мест 

Степень участия в распределении прибыли, 
заработанной организацией 

Поставщики и под-
рядчики 

Способность организации по-
гасить в установленный срок 
свои обязательства 

Платежеспособность 

Кредиторы и заимо-
давцы 

Способность организации по-
гасить в установленный срок 
свои обязательства по заем-
ным средствам с учетом при-
читающихся процентов 

Ликвидность, платежеспособность, способ-
ность организации генерировать положи-
тельный денежный поток 

Налоговые органы Своевременность и полнота 
уплаты налоговых платежей в 
федеральный и местные бюд-
жеты 

Анализ показателей, формирующих налого-
вую базу организации 

Инвесторы и их 
представители 

Способность организации вы-
плачивать дивиденды 

Риски на вложенный капитал; эффектив-
ность ведения текущей, финансовой, инве-
стиционной и прочей деятельности, посред-
ством определения суммы денежных пото-
ков, генерируемых предприятием в про-
гнозном и продленном периоде 

Менеджеры Значения ключевых финансо-
вых показателей, установлен-
ных руководством компании 
для каждого уровня управле-
ния 

Анализ факторов, повлиявших на формиро-
вание достигнутого уровня ключевых фи-
нансовых показателей 

Покупатели и заказ-
чики 

Возможности продолжения 
деятельности организации 

Платежеспособность и конкурентоспособ-
ность 

 
В целом, говоря о концепции бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в рыночной эконо-
мике, необходимо отметить следующее. Бух-
галтерскую (финансовую) отчетность можно 
рассматривать через призму различных 

составляющих – не только как метод бухгалтер-
ского учета, но и как предмет государственного 
контроля, а также информационную базу эко-
номического анализа и оценки финансовой 
безопасности организации (рис.) 
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Рис. Сущностные характеристики бухгалтерской (финансовой) отчетности  

и ее роль в обеспечении финансовой безопасности организации 
 
Действительно, бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность не следует рассматривать 
только как метод бухгалтерского учета: у нее 
имеются и иные сущностные характеристики и 
предназначения, ключевое из которых заклю-
чается в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность является важнейшей информаци-
онной базой анализа финансового состояния и, 
как следствие, оценки финансовой безопасно-
сти организации. 
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Аннотация. Данный доклад представляет собой всесторонний анализ текущего состояния финансо-
вой системы России, включающий сравнительный обзор ключевых макроэкономических показателей за 
период с 2022 по 2024 годы. Рассматриваются динамика ВВП, инфляция, государственный долг, показа-
тели федерального бюджета и колебания обменного курса. Особое внимание уделяется влиянию внешних 
факторов, таких как международные санкции, геополитическая напряженность и глобальные рыночные 
изменения. Оценка фискальных и монетарных мер позволяет выявить сильные и слабые стороны финан-
совой стратегии России, а также перспективы дальнейшего развития. 
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фляции, фискальная политика, денежно-кредитная политика, международные санкции. 
 
Введение 
Финансовая система Российской Федерации 

претерпела значительные изменения в послед-
ние годы под воздействием комплекса макро-
экономических и геополитических факторов. 
Период с 2022 по 2024 годы характеризуется со-
вокупностью глобальных вызовов, включая по-
следствия пандемии COVID-19, обострение 
геополитических конфликтов и введение бес-
прецедентных санкций, направленных на клю-
чевые сектора экономики России. Эти события 
потребовали пересмотра экономической стра-
тегии страны и оперативного реагирования со 
стороны органов государственной власти для 
стабилизации финансовой системы. 

Цель данного доклада – предоставить глубо-
кий анализ текущего состояния финансов Рос-
сии, исследуя макроэкономические показа-
тели, бюджетную эффективность, денежно-
кредитную политику и последствия междуна-
родных экономических ограничений. Такой 
подход позволит выявить основные 

тенденции, формирующие финансовую устой-
чивость России. 

Макроэкономический контекст и дина-
мика ВВП 

1. Общий обзор ВВП 
Валовой внутренний продукт (ВВП) России 

продемонстрировал устойчивость, несмотря на 
внешнее давление. После сокращения на 1,2% в 
2022 году, вызванного санкциями и снижением 
экспорта энергоресурсов, в 2023 году эконо-
мика выросла на 3,6%. Восстановление обеспе-
чили высокий внутренний спрос, рост про-
мышленного производства и активные фис-
кальные меры. 

Прогноз на 2024 год предполагает рост ВВП 
на 3,9%, что превышает первоначальные 
оценки в 2,8%. Это связано с улучшением про-
мышленной активности и ростом потребления, 
а также адаптацией экономики к новым усло-
виям. Однако сохраняются риски, связанные с 
инфляцией и внешними экономическими не-
определенностями. 

Таблица 1 
Динамика роста ВВП России за 2022–2024 годы  

(источник: Министерство экономического развития России (2024) [1]) 
Год Рост ВВП (%) 
2022 -1,2 
2023 3,6 

2024 (прогноз) 3,9 
 
2. Инфляция и денежно-кредитная поли-

тика 
2.1 Тенденции инфляции 
Инфляция остаётся значительным вызовом 

для российской экономики, усиливаясь из-за 

перебоев в цепочках поставок, геополитиче-
ских рисков и обесценивания валюты. В 2022 
году инфляция достигла 11,9%, что было обу-
словлено ростом импортных цен и волатильно-
стью энергетического рынка. В 2023 году 
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инфляция снизилась до 7,4% благодаря ужесто-
чению денежно-кредитной политики Цен-
трального банка России. Прогноз на 2024 год 
предполагает дальнейшее снижение инфляции 
до 7,3%. 

2.2 Интервенции Центрального банка 
В ответ на рост инфляции Центральный 

Банк России неоднократно повышал ключевую 

ставку, достигнув уровня 21% к концу октября 
2024 года. Это позволило сдержать инфляцион-
ные ожидания, стабилизировать курс рубля и 
предотвратить отток капитала. Однако такие 
меры также привели к росту стоимости креди-
тования, что может замедлить инвестицион-
ную активность и потребительские расходы. 

Таблица 2 
Динамика уровня инфляции и ключевой ставки в России за 2022–2024 годы  

(источник: Центральный Банк России (2024) [4]) 
Год Уровень инфляции (%) Ключевая ставка (%) 
2022 11,9 14,0 
2023 7,4 15,5 

2024 (прогноз) 7,3 18,0 
 
3. Волатильность обменного курса и ста-

бильность рубля 
Обменный курс рубля демонстрировал вы-

сокую волатильность на протяжении послед-
них трёх лет, что связано с изменением цен на 
мировые товары, ограничениями капитала и 
изменениями в настроениях инвесторов. В 
2022 году рубль значительно укрепился до 70 
рублей за доллар благодаря высоким доходам 
от экспорта энергоресурсов. Однако в 2023 году 
курс ослаб до среднего значения в 80 рублей за 
доллар на фоне ужесточения санкций и стаби-
лизации цен на нефть. 

Прогноз на 2024 год указывает на дальней-
шее ослабление рубля, с ожидаемым средним 
курсом в 91,2 рубля за доллар, что отражает со-
храняющееся внешнее давление и внутренние 
инфляционные тенденции. 

4. Фискальная политика и динамика гос-
ударственного долга 

4.1 Исполнение федерального бюджета 
Федеральный бюджет стал ключевым ин-

струментом стабилизации экономики. В 2022 
году дефицит бюджета составил 0,8% ВВП, что 
было вызвано снижением доходов из-за санк-
ций. В 2023 году дефицит сократился до 0,5% 
благодаря росту налоговых поступлений и кор-
ректировке расходов. Прогноз на 2024 год 
предполагает небольшой профицит в размере 
0,1% ВВП. 

4.2 Обзор государственного долга 
Уровень государственного долга России 

остается низким по сравнению с другими круп-
ными экономиками, составляя около 15% ВВП 
в 2024 году. Это позволяет правительству про-
водить антикризисные меры без угрозы фи-
нансовой стабильности. 

Заключение 
Анализ финансовой системы России за пе-

риод с 2022 по 2024 годы показывает её адап-
тивность в условиях серьёзных внутренних и 
внешних вызовов. Экономика продемонстри-
ровала рост благодаря эффективным мерам 
фискальной и денежно-кредитной политики. 
Тем не менее сохраняются риски, связанные с 
инфляцией и волатильностью валютного курса, 
что требует продолжения взвешенной страте-
гии для обеспечения долгосрочной стабильно-
сти. 

Для устойчивого развития России необхо-
дима диверсификация экономики, поддержка 
внутренних отраслей и грамотная фискальная 
политика, которые будут способствовать росту 
и укреплению финансовой устойчивости 
страны. 
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Актуальность исследования 
Современная образовательная среда предъ-

являет высокие требования к студентам, вклю-
чая необходимость освоения большого объема 
учебного материала, прохождение экзаменов и 
участие во внеучебной деятельности. Эти фак-
торы нередко становятся источниками стресса, 
который негативно сказывается на психологи-
ческом состоянии, успеваемости и общем каче-
стве жизни студентов. 

Стрессоустойчивость, как способность 
справляться с трудностями и сохранять внут-
реннее равновесие, является важным условием 
успешной учебы, профессионального станов-
ления и социальной адаптации. Однако, не-
смотря на значимость этой характеристики, 
образовательные учреждения зачастую недо-
статочно внимания уделяют систематическому 
развитию стрессоустойчивости у студентов. 

Исследование данной темы важно для раз-
работки эффективных подходов к профилак-
тике стрессовых состояний и созданию усло-
вий, способствующих улучшению психоэмоци-
онального здоровья студентов, что в конечном 
итоге влияет на их академические и личност-
ные достижения. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является вы-

явление основных проблем формирования 

стрессоустойчивости у студентов, анализ суще-
ствующих подходов к их решению и разработка 
рекомендаций для образовательных учрежде-
ний по улучшению психологического благопо-
лучия обучающихся. 

Материалы и методы исследования 
Материалы исследования: научные работы, 

статьи, посвященные теоретическим аспектам 
стрессоустойчивости, образовательной психо-
логии и особенностям адаптации студентов к 
учебной среде. 

Методы исследования: теоретический ана-
лиз, сравнительный анализ. 

Результаты исследования 
Стрессоустойчивость является важной пси-

хологической характеристикой личности, от-
ражающей способность эффективно справ-
ляться с воздействием стрессоров и сохранять 
эмоциональную стабильность в сложных или 
неблагоприятных условиях [1, с. 171]. В науч-
ной литературе это понятие определяется как 
совокупность личностных и поведенческих 
черт, которые обеспечивают успешное преодо-
ление стрессовых ситуаций, минимизацию 
негативных последствий стресса и сохранение 
продуктивности. 

Современные подходы к изучению стрессо-
устойчивости базируются на биопсихосоциаль-
ной модели. Биологический аспект включает 
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врожденные и приобретенные нейрофизиоло-
гические механизмы, такие как работа эндо-
кринной системы и уровень активации симпа-
тической нервной системы. Психологический 
компонент охватывает личностные черты, 
включая эмоциональную стабильность, уро-
вень саморегуляции, и способность к рефлек-
сии. Социальный аспект отражает влияние 
окружения, доступность социальной под-
держки и уровень социальной адаптации  
[3, с. 16]. 

В образовательной среде стрессоустойчи-
вость студентов связана с умением справляться 
с академическими требованиями, временными 
ограничениями и межличностными конфлик-
тами. Исследования показывают, что развитие 
стрессоустойчивости у студентов тесно связано 
с эмоциональным интеллектом, когнитив-
ными навыками и привычками саморегуляции. 
Таким образом, стрессоустойчивость формиру-
ется как комплексная черта личности, завися-
щая от взаимодействия внутренних и внешних 
факторов. 

Стрессоустойчивость студентов определя-
ется множеством факторов, которые можно 
разделить на внутренние и внешние. Внутрен-
ние факторы включают личностные черты, ко-
гнитивные способности, эмоциональный ин-
теллект и физическое состояние. Внешние фак-
торы связаны с влиянием образовательной 
среды, социальной поддержкой и качеством 
межличностных отношений [2, с. 17]. 

Современная образовательная среда предъ-
являет высокие требования к студентам, что 
часто приводит к возникновению у них стрес-
совых ситуаций. Однако системная работа по 
развитию стрессоустойчивости в вузах оста-
ется недостаточно развитой, что вызывает ряд 
проблем. Эти проблемы затрагивают как инди-
видуальные особенности студентов, так и орга-
низационные аспекты образовательного про-
цесса. 

Одна из основных проблем – отсутствие 
специализированных программ, направлен-
ных на развитие стрессоустойчивости. Многие 
образовательные учреждения не включают 
курсы по управлению стрессом в учебные 
планы, что приводит к недостаточной инфор-
мированности студентов о способах саморегу-
ляции и преодоления стрессовых ситуаций. Без 
систематической подготовки студенты оказы-
ваются не готовы справляться с экзаменацион-
ным стрессом, высоким объемом учебных за-
даний и межличностными конфликтами. 

Недостаточная доступность профессио-
нальной психологической помощи также явля-
ется значительной проблемой. Хотя многие 
вузы организуют психологические службы, их 
ресурсы ограничены. Часто в таких центрах не 
хватает квалифицированных специалистов, а 
студенты не знают о возможностях получения 
помощи или избегают обращения из-за стиг-
матизации психологических проблем. 

Еще одной проблемой является влияние 
цифровизации образования. Несмотря на оче-
видные преимущества цифровых технологий, 
такие как доступность информации и удобство 
удаленного обучения, они также усиливают 
факторы стресса. Постоянная необходимость 
быть «на связи», высокая нагрузка от онлайн-
курсов и недостаток личного общения способ-
ствуют развитию тревожности и эмоциональ-
ного выгорания у студентов. 

Кроме того, недостаток внимания к индиви-
дуальным особенностям студентов усложняет 
формирование стрессоустойчивости. Универ-
ситеты часто применяют универсальные под-
ходы к организации учебного процесса, не учи-
тывая, что разные студенты обладают различ-
ным уровнем эмоциональной устойчивости и 
способностью адаптироваться к стрессу. Это 
приводит к тому, что часть студентов сталкива-
ется с чрезмерным давлением, что снижает их 
мотивацию и продуктивность. 

Важным организационным аспектом, влия-
ющим на стрессоустойчивость, является недо-
статочная гибкость учебных программ. Жест-
кие сроки сдачи заданий, нехватка времени на 
отдых и отсутствие адаптированных решений 
для студентов с особыми образовательными 
потребностями создают дополнительные 
стрессовые факторы. Это особенно актуально в 
периоды экзаменационной сессии, когда уро-
вень стресса у студентов достигает максимума. 

Еще одной проблемой является социальное 
давление, связанное с высокими ожиданиями 
со стороны семьи, общества и образовательной 
системы. Это давление нередко усугубляет 
стресс, заставляя студентов стремиться к 
успеху любой ценой, что может приводить к 
эмоциональному истощению и снижению пси-
хического благополучия. 

Решение этих проблем требует комплекс-
ного подхода, включающего как организацион-
ные изменения в учебных заведениях, так и 
развитие индивидуальных навыков саморегу-
ляции у студентов. 
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Повышение стрессоустойчивости у студен-
тов требует комплексного подхода, включаю-
щего как индивидуальные, так и групповые ме-
тоды, направленные на развитие навыков са-
морегуляции, укрепление психологического 
здоровья и оптимизацию образовательной 
среды: 

1. Психологические тренинги и семи-
нары. 

2. Практики осознанности 
(майндфулнес). 

3. Физическая активность. 
4. Развитие навыков тайм-менеджмента. 
5. Психологическая поддержка и консуль-

тирование. 
6. Социальная поддержка и групповые ак-

тивности. 
Для эффективного формирования стрессо-

устойчивости у студентов образовательным 
учреждениям необходимо внедрять системные 
меры, направленные на улучшение психологи-
ческой среды и поддержку студентов. 

Выводы 
Результаты исследования подтверждают, 

что стрессоустойчивость студентов формиру-
ется под влиянием комплекса внутренних и 
внешних факторов, включая личностные осо-
бенности, физическое здоровье, образователь-
ную среду и социальную поддержку. 

Основными проблемами являются отсутствие 
системной работы по формированию стрессо-
устойчивости, ограниченный доступ к психо-
логической помощи и влияние цифровизации. 
Эффективными методами повышения стрессо-
устойчивости являются психологические тре-
нинги, практики осознанности, развитие навы-
ков тайм-менеджмента и организация соци-
альной поддержки. Реализация предложенных 
рекомендаций образовательными учреждени-
ями способствует созданию благоприятной 
среды, укрепляющей психологическое здоро-
вье студентов и повышающей их способность 
справляться со стрессом. 
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ПОНЯТИЕ ЗВУКО-СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

 
Аннотация. В настоящее время российское образование претерпевает многочисленные изменения, 

касающиеся не только нормально развивающихся детей, но и детей с отклонениями в речевом развитии. 
Дети с речевой патологией, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, адаптируется и 
социализируется в обществе более медленно и качественно по-иному. Чтобы ребенок смог быстро вклю-
читься в работу, эффективно взаимодействовать с окружающими, он должен владеть определенными 
умениями и навыками, главными из которых являются речевые умения. 

 
Ключевые слова: звуко-слоговая структура слова, онтогенез, структура языка, звук, фонетика. 
 
воевременное овладение правильной ре-
чью имеет важное значение для становле-

ния полноценной личности ребенка. 
Лексика, грамматика и фонетика входят в 

единую систему русского языка. В. В. Виногра-
дов отмечал, что в структуре языка, образую-
щего единое целое, все составные части, или 
элементы ее, находятся в закономерных отно-
шениях, что они закономерно связаны друг с 
другом. 

«Звук – это наименьшая произносительная 
единица, соответствующая одной артикуля-
ции. Все звуки речи делятся на гласные и со-
гласные. Подобное отличие основывается на 
акустических и артикуляционных признаках. 
Звуковой строй языка изучает фонетика». 

Л. В. Шерба указывает, что слог – «отрезок 
речи, соответствующий чередованию нагнета-
ния и разрядки мускульного напряжения рече-
вого аппарата». 

В словаре С. И. Ожегова слог – «это часть фо-
нетического слова, состоящая из одного или 
нескольких звуков, произносимых одним толч-
ком выдыхаемого воздуха». 

И. А. Сикорский дифференцируют понятие 
«звуко-слоговая структура слова» на понятия 
«звуковая структура слова» и «слоговая струк-
тура слова». Такого же мнения придержива-
ются Н. Х. Швачкин, А. Н. Гвоздев и др. 

Однако Н. И. Жинкин в своих работах под-
черкивает единство звуковой и слоговой 

структур слова. Автор указывает, что «с одной 
стороны, вне слога не может быть произнесен 
ни один звук речи и без него не может образо-
ваться ни одна языковая единица. Вместе с тем 
звуки, синтезируясь в слоговом составе, обес-
печивают не только узнавание слов, но и облег-
чают сцепление самих слогов путем слияния». 

А. К. Маркова в своем исследовании пока-
зала взаимосвязь и взаимопроникновение зву-
кового и слогового состава слова. 

Таким образом, одни исследователи 
склонны избегать раздробленного использова-
ния понятий «звуковая структура слова» и «сло-
говая структура слова» и стремятся к более об-
щему термину «звуко-слоговая структура 
слова», другие, напротив, считают эти понятия 
более или менее автономными и изучают их по 
отдельности. 

Рассматривая термин «звуко-слоговая 
структура слова», ученые указывают, что дан-
ное понятие «определяется как характеристика 
слова с точки зрения количества, последова-
тельности и видов составляющих его звуков и 
слогов». 

Поэтому следует рассматривать процесс 
усвоения звуко-слоговой структуры в двух 
направлениях: овладение звукопроизноше-
нием и ритмико-слоговой структурой слова. 

В качестве основы формирования звуко-
слоговой структуры слова многие нейропсихо-
логи указывают сложные параметры движений 

С 
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и действий (динамического и ритмического), 
возможности организации серийно-последо-
вательной деятельности. 

В свою очередь физиологи указывают, что 
речевое движение подчиняется тем же законам 
и реализуется по тем же механизмам, что и 
другие произвольные движения. 

Н. А. Бернштейн указывает, что сенсорные 
поля определяют собой уровни построения тех 
или иных движений. Автор отмечает, что «каж-
дая двигательная задача находит уровень сен-
сорных корреляций, адекватный смысловой 
структуре движения, и их перешифровок с 
языка пространственно-кинематических и ди-
намических представлений на язык фактиче-
ской мышечной динамики». 

Двигательная реакция вербального стимула 
возможна при наличии скоординированной се-
рийной последовательности артикуляторных 
актов. «Для произнесения слов требуется хо-
рошо упроченная серийная организация после-
довательных артикуляций с хорошей денерва-
цией предшествующих движений и плавным 
переключением на последующие при доста-
точно пластичном изменении артикуляции 
того или иного звука». 

Нейропсихологические исследования дока-
зывают, что любой серийной двигательной 
программе присуща ритмическая основа, без 
ритма действие распадается. 

Физиологи И. М. Сеченов, В. М. Бехтерев 
указывают, что восприятие ритма у индивиду-
ума зависит от совершенства процессов воз-
буждения и торможения, от правильности со-
отношения этих процессов по силе, уравнове-
шенности и подвижности, что предполагает 
формирование подвижных динамических сте-
реотипов в кортикальных отелах мозга. 

К. В. Тарасова, отмечая моторную природу, 
такой способности индивидуума как «чувства 
ритма», выделила основные её компоненты: 

• восприятие отношений деятельности 
звуков и пауз, лежащих в основе ритмического 
рисунка; 

• восприятие отношений акцентирован-
ных и неакцентированных звуковых элемен-
тов; 

• восприятие скорости следования зву-
ков. 

Таким образом, процесс реализации прого-
варивания слова рассматривается как серийная 
организация последовательных артикуляцион-
ных движений с предугадыванием и плавным 
переключением на последующие с 

обязательным условием функционирования 
динамического фактора. В процессе вербализа-
ции слова как серийного автоматизма одной из 
важных составляющих является темпо-ритми-
ческая организация артикуляторных движе-
ний. 

Процесс становления звуко-слоговой струк-
туры слова в онтогенезе происходит посте-
пенно. 

Подготовительным периодом к формирова-
нию речи считается доречевой этап, в этот пе-
риод появляются крик, плач, которые способ-
ствуют развитию дыхательного, голосового, 
артикуляционного отделов речевого аппарата 
ребенка. 

Е. Н. Винарская, А. Н. Гвоздев, С. Н. Цейтлин 
и другие отмечают, что крик невозможно раз-
ложить на звуковые или слоговые структуры, 
подобие гласных или соединения гласных 
можно услышать благодаря меняющемуся рас-
твору рта ребенка во время крика. 

Н. И. Жинкин определяют роль способности 
к интонационному подражательству как реша-
ющую в формировании слоговой структуры 
слова. 

Таким образом, «звуко-слоговая структура 
слова определяется как характеристика слова с 
точки зрения количества, последовательности 
и видов составляющих его звуков и слогов. 
Процесс реализации проговаривания слова 
рассматривается как серийная организация по-
следовательных артикуляционных движений с 
предугадыванием и плавным переключением 
на последующие с обязательным условием 
функционирования динамического фактора. В 
процессе вербализации слова как серийного 
автоматизма одной из важных составляющих 
является темпо-ритмическая организация ар-
тикуляторных движений. В процессе онтоге-
неза к 3 годам ребенок овладевает звуко-слого-
выми особенностями родного языка. 
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Abstract. Currently, Russian education is undergoing numerous changes concerning not only normally devel-

oping children, but also children with speech disabilities. Children with speech pathology, unlike their normally 
developing peers, adapt and socialize in society more slowly and qualitatively in a different way. In order for a child 
to quickly get involved in work and interact effectively with others, he must possess certain skills and abilities, the 
main of which are speech skills. 

 
Keywords: sound-syllabic structure of the word, ontogenesis, structure of language, sound, phonetics. 

  



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Педагогика | 77 

 
 

ЯКОВЛЕВА Светлана Владимировна 
психолог, преподаватель психологии, 

Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского, Россия, г. Калуга 
 

МОЖНО ЛИ РАЗВИВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  
В СИСТЕМЕ МОНТЕССОРИ? 

 
Аннотация. Монтессори-метод был создан Марией Монтессори – итальянским педагогом, психоло-

гом и философом в начале XX века. В основе метода лежит идея о том, что каждый ребёнок уникален и 
имеет свои потребности и способности к развитию. Монтессори считала, что именно в дошкольном воз-
расте ребенок обучен многим жизненным навыкам. Дошкольник впечатлителен и более открыт для усво-
ения социальных и культурных ценностей. Ребенок постигает для выражения 6 базовых эмоций – радость, 
грусть, злость, интерес, отвращение и страх. По мере взросления, дети учатся выражать свои эмоции 
определенным способом или подавлять их. Ребенок учится обращать внимание на переживания других лю-
дей, понимать их и адекватно реагировать. Ребенок осваивает различные формы экспрессии – выражение 
чувств с помощью интонации, мимики, пантомимики, что помогает ему понять переживания другого 
человека, а также научиться управлять своими эмоциями в сложных ситуациях. 

 
Ключевые слова: метод Монтессори, эмоциональный интеллект, когнитивное развитие ребенка, пе-

дагог, нормализация. 
 
Основная часть 
Стремясь развить интеллект ребенка, мно-

гие уделяют внимание лишь познавательным 
способностям малыша. Но не стоит забывать о 
таком важном понятии, как эмоциональный 
интеллект, то есть умение распознавать свои и 
чужие эмоции, управлять ими и понимать при-
чину их возникновения. Во многом именно 
данные способности являются залогом успеш-
ной и счастливой жизни человека. Начинать 
развивать эмоциональный интеллект необхо-
димо уже в раннем возрасте. Метод Монтес-
сори предлагает создавать особую развиваю-
щую среду, где ребёнок может изучать мир, 
развиваться и экспериментировать самостоя-
тельно. Ребёнок обучается через опыт, игру, 
эксперимент, а не только через теорию и ин-
струкции. Именно в такой среде ребёнок нахо-
дит материалы, развивающие его навыки, уме-
ния и творческие способности. Одним из прин-
ципов метода является уважение к ребёнку, его 
право выбирать, как и что ему изучать. Монтес-
сори метод помогает ребёнку стать самостоя-
тельным, независимым, социально развитым, 
творческим и здоровым. Он способствует раз-
витию эмоционального интеллекта и помогает 
ребёнку стать успешным в будущем [2]. 

Метод, разработанный Монтессори, заклю-
чался в том, чтобы стимулировать ребенка к са-
мовоспитанию, самообучению, саморазвитию. 

Задача воспитателя – помочь организовать ему 
свою деятельность, пойти собственным уни-
кальным путем, реализовать свою природу [3]. 

Психолого-физиологической основой ме-
тода М. Монтессори – особенность раннего 
детства, которую она характеризовала как «аб-
сорбирующий разум». По ее мнению, если 
взрослые приобретают знания при помощи ра-
зума, то ребенок впитывает их посредством 
своей психической жизни. Просто живя, он 
учится говорить на языке своего народа, а «в 
его разуме совершается некий химический 
процесс». 

Особенностями эмоционального интел-
лекта у младших детей являются: непосред-
ственность и откровение, оптимистичность и 
позитивность, с легкостью эмоционально от-
зываются на события, чувствуют страх в учёбе 
из-за нового опыта и низких оценок, резко ме-
няют эмоциональный настрой, незрело опре-
деляют свои и чужие чувства и эмоции [3]. 

Так, одними из основных принципов, есть 
множество других условий, которые также обя-
зательны в полноценной Монтессори среде. 
Это индивидуальный подход к ребенку. В ме-
тоде Монтессори нет привычной классно-уроч-
ной системы, поэтому детям не надо ждать бо-
лее медлительных сверстников или любой це-
ной догонять тех, кто уже завершил задание. 
Этот факт влияет не только на эффективность 
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работы, но и на общий уровень стресса в кол-
лективе. Кроме того, Монтессори разработала 
разновозрастные группы. Дети прекрасно 
учатся друг у друга. Разновозрастные группы 
позволяют побыть и в роли младшего, и в роли 
старшего. Это отлично развивает коммуника-
тивные навыки и лидерские качества ребенка. 
А так же развитое внимание – ключ ко всему. 
Мария Монтессори не раз упоминала, что про-
дуктивное обучение начинается с умения ре-
бенка спокойно и естественно фокусироваться 
на какой-то одной деятельности [4]. 

Система М. Монтессори позволяют разви-
вать эмоциональный интеллект у детей. Роди-
тельские установки «не кричи», «не смейся так 
громко», «не злись» и им подобные приводят к 
понижению эмоционального интеллекта, так 
как родитель как бы запрещает ребёнку чув-
ствовать и проявлять эмоции [4]. 

Многими великими педагогами и психо-
логи, включая М. Монтессори, человек с высо-
ким уровнем эмоционального интеллекта спо-
собен находить общий язык с окружающими 
людьми, внимательно относиться к своим и чу-
жим проблемам, контролировать эмоциональ-
ные. К таким людям чаще тянутся другие эмо-
ционально незрелые сверстники. Эмоциональ-
ный интеллект тесно связан с психологическим 
здоровьем – чем он выше, тем человек более 
уравновешен и менее подвержен психосомати-
ческим заболеваниям [5]. 

Только при хорошо развитом эмоциональ-
ном интеллекте ребенок сможет: 

• поможет в общении; 
• повысит продуктивность в учёбе; 
• научит контролировать себя и эмоции и 

разбираться в людях; 
• укрепит уверенность в себе; 
• позволит быстро принимать реше-

ния [5]. 
Эмоциональный интеллект – это способ-

ность к пониманию своих эмоций и пережива-
ний других людей, умение управлять своим 
эмоциональным состоянием. Для взрослого это 
означает умение понимать, что чувствует ребе-
нок, уметь ему сочувствовать, успокаивать и 
направлять. У детей это качество означает спо-
собность сдерживать импульсы, самоконтроль, 
умение мотивировать себя, понимать социаль-
ные сигналы других людей и справляться с 
успехами и неудачами в своей жизни [5]. 

Развитый эмоциональный интеллект позво-
ляет гармонично и эффективно взаимодей-
ствовать с окружающим миром, лучше 

понимать себя и других, строить теплые и до-
верительные отношения с окружающими. 

От природы дети открыты и очень эмоцио-
нальны. Однако если у ребенка не развит эмо-
циональный интеллект, ему сложно строить от-
ношения со сверстниками, он игнорирует пе-
реживания других или неверно их интерпрети-
рует [6]. 

Если ребенок учится контролировать свои 
реакции, реагировать не сиюминутно, успока-
иваться, а затем принимать более разумные ре-
шения, это говорит о том, что эмоциональный 
интеллект развивается. Но для этого ребенку 
нужны инструменты контроля эмоций, соот-
ветствующие модели поведения, чтобы выра-
ботать навык осознания и адекватного выраже-
ния своих переживаний. Опыт показал, что 
применение методики Монтессори с этой зада-
чей легко справляется, так как прежде всего, 
взрослые – педагоги и родители помогут в реа-
лизации этой задачи. Великий педагог М. Мон-
тессори, отмечала существование особого мира 
детства, в котором развитие ребенка подчиня-
ется особым законам, а психическое развитие 
идет успешнее, когда ребенком обретается не-
зависимость и внутренняя свобода. В своих ис-
следованиях М. Монтессори отводила педагогу 
роль наблюдателя, экспериментатора, созда-
теля особых условий для естественного про-
буждения у детей интереса к предметному 
окружению, создателя особой материальной 
среды с комплексом упражнений для самораз-
вития и самовоспитания ребенка дошкольного 
и младшего школьного возраста. Сегодня Мон-
тессори-педагогика, определив новый способ 
педагогического мышления в ХХ веке, заняла 
прочное место в инновационном развитии до-
школьного образования во всем мире, в том 
числе в России ХХI века [6]. 

Заключение 
Специалисты сходятся во мнении, что 

именно высокий уровень развития эмоцио-
нального интеллекта является залогом успеш-
ности в жизни. В дошкольном возрасте разви-
тие эмоциональной сферы приобретает особую 
значимость, так как в этот период у ребенка 
происходит активное формирование его само-
сознания и самооценки. У взрослых есть много 
возможностей способствовать развитию эмо-
ционального интеллекта малыша. 

Цель педагогики М. Монтессори – воспита-
ние свободного, самостоятельного человека. В 
основе системы лежат идеи свободного воспи-
тания: недопустимости насилия над личностью 
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ребенка, его индивидуальной свободы, само-
ценности, уникальности периода детства, от-
рицания активного педагогического вмеша-
тельства в его развитие, что очень позитивно 
влияет на развитие эмоционального интел-
лекта у ребенка [7]. 
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ции. Суть педагогики Монтессори заключается в девизе: «Помоги мне сделать самому». 
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развитие. 
 

Основная часть 
Педагогика Монтессори считается как педа-

гогический метод, при котором ребенок и его 
индивидуальность ставятся во главу угла. Мон-
тессори верила в самоценность каждого ре-
бенка. В педагогике Монтессори не применя-
ются сравнения и измерения по существую-
щим общим меркам. Вместо этого дети учатся 
свободно, без принуждения, внешнего вмеша-
тельства и критики. Мария Монтессори счи-
тала, что как поощрение, так и наказание 
вредны для внутренней ребенка и что дети 
должны учиться, следуя собственной мотива-
ции [1]. 

В школах Монтессори, дети обучаются в соб-
ственном ритме и в соответствии с собствен-
ными интересами, приобретают уверенность в 
собственных силах и усваивают изученное 
наиболее эффективным образом. 

Самостоятельность определяется во многих 
педагогических работах как о социальной зна-
чимости, самостоятельности как качества лич-
ности, которое определяется направленностью 
и уровнем активности человека в деятельно-
сти [1]. 

В процессе развития самостоятельности ре-
бенок приобретает умение в решении задач де-
ятельности: умение увидеть цель или выдви-
нуть ее лично, осознать пути к решению за-
дачи, отыскать методы ее решения, 

сопоставить полученный результат с целью, 
привнести коррективы, применяя нужные дей-
ствия. Самостоятельность ребенка-дошколь-
ника считается признаком его готовности к 
школьному обучению [2]. 

Дошкольная организация выполняет важ-
ную функцию – подготовку детей к школе. 
Школьные задания и требования к ним услож-
няются, и, в результате, от каждого требуется 
способность самостоятельно решать различ-
ные вопросы. Это позволяет предположить, что 
одним из основных качеств в развитии лично-
сти ребенка является самостоятельность, так 
как самостоятельная деятельность важна для 
формирования личностных свойств ребёнка и 
его успешности во взрослой жизни [2]. 

В развитии самостоятельности выделяются 
три этапа. 

Первый этап – ребенок действует в обычных 
для него условиях, без напоминания, побужде-
ний и помощи со стороны взрослого (без напо-
минания идет мыть руки, когда его зовут к 
столу; сам убирает после игры игрушки; гово-
рит «пожалуйста» и «спасибо», когда просит о 
чем-то или благодарит за помощь). 

Второй этап – ребенок самостоятельно ис-
пользует привычные способы действия в но-
вых, но близких ситуациях. 

На третьем этапе – освоенные правила при-
обретают общий характер и становится 
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решением для определения ребенком своего 
поведения в любых условиях. 

Таким образом, самостоятельная деятель-
ность ребёнка является продуктом подчинения 
требованиям взрослых и одновременно соб-
ственной инициативы. И чем инициативнее 
ребёнок, тем шире его возможности самостоя-
тельно применять их в новых условиях [3]. 

Система Монтессори, подразумевает для де-
тей одновременно учебный процесс и увлека-
тельную игру, дисциплину и свободу. Мария 
Монтессори, автор данной педагогической ме-
тодики, называла ее «система, где ребенок раз-
вивается самостоятельно, опираясь на дидак-
тически подготовленную среду» [3]. 

Монтессори-детсад учит через подражание 
таким вещам, как самостоятельно одеваться, 
мыться, накрывать стол и т. д. Самостоятель-
ность подкрепляется заданиями из практиче-
ской жизни. Кроме того, обучение в Монтес-
сори - школе оставляет свободное простран-
ство для работы в группах. Дети могут выби-
рать, с кем они желают совместно работать и 
над чем, и при этом работа в группе в то же 
время происходит под наставничеством взрос-
лого как руководителя своего интеллектуаль-
ного развития. 

Ребенок, занимающийся по методике Ма-
рии Монтессори, сам выбирает, учится само-
стоятельности в принятии решений, а взрос-
лые, уважая его детский выбор, создают опре-
деленную среду, наблюдают и помогают, когда 
это необходимо [3]. 

Предоставляя самостоятельность – это не 
предполагает вседозволенности. Детей учат со-
блюдать тишину, не мешать другим детям иг-
рать, убирать игрушки. При этом дети должны 
понимать не только свои, но и чужие границы. 

В учебных заведениях по системе Монтес-
сори, рабочее пространство делится на не-
сколько зон, что позволяет педагогам отлично 
организовать процесс обучения и сохранить 
при этом порядок, а детям легко ориентиро-
ваться во множестве обучающих и развиваю-
щих материалов. 

Это действительно весомый плюс Монтес-
сори-педагогики: дети получают намного 
больше свободы и самостоятельности, чем в 
обычных детсадах, что позволяет им развивать 
творческий потенциал, учит мыслить нестан-
дартно, лучше контролировать себя и улучшает 
самооценку [3]. 

Воспитание свободной, самостоятельной, 
самоуправляемой и ответственной личности 

является главной целью. Отсюда девиз образо-
вания по Монтессори: «Помоги мне сделать это 
самому». «Я сам!» – для педагога это желание 
ребенка обязательно для исполнения. Монтес-
сори считала, что маленький ребенок, который 
стремится к самостоятельности, независимо-
сти должен уважаться взрослыми, подкреп-
ляться и поддерживаться в процессе воспита-
ния, для того чтобы вырос самостоятельный и 
ответственный человек [4]. 

Поверхностный взгляд на педагогику Мон-
тессори может привести к ложному представ-
лению о том, что детям предоставлена неогра-
ниченная свобода, определяемая их капризами 
и сиюминутными желаниями, дети «делают, 
что хотят». На деле это не так. В педагогике 
Монтессори свобода имеет свои границы. Так, 
в потребностях других детей и коллектива 
«Можно все, что не мешает остальным», «Каж-
дую вещь или предмет нужно вернуть на ме-
сто» и, кроме того, в необходимости дела 
«Нельзя ничего не делать», «Начатое дело 
нужно обязательно довести до конца». Только 
так можно научиться быть «мастером самого 
себя», считала Монтессори. Согласна ее си-
стеме – свобода означает: свободу передвиже-
ния ребенка в дидактически подготовленной 
окружающей среде, свободу выбора места для 
деятельности, свободу выбора предметов и ди-
дактического материала для удовлетворения 
познавательных интересов, свободу в опреде-
лении продолжительности своей деятельности, 
свободу выбора уровня образования, свободу 
коммуникации и объединения в работе с дру-
гими детьми. 

Только при таких условиях свободной дея-
тельности ребенок учится оценивать свои воз-
можности и принимать решения в связи с вы-
бором материала, места, партнеров и пр., осо-
знает свою ответственность за принятое реше-
ние, переживает радость от процесса и резуль-
тата деятельности, происходящей по внутрен-
нему, а не по внешнему побуждению [4]. 

Педагог создает и поддерживает связь 
между ребенком и развивающей предметно-
пространственной средой. Он внимательно 
наблюдает за детьми, при этом ни в коем слу-
чае не указывая и не навязывая им свою по-
мощь, но в случае необходимости помогает 
ровно столько, сколько помощи просит ребе-
нок. Если помощь не требуется, педагог не вме-
шивается в процесс деятельности ребенка, поз-
воляя ему совершать ошибки и самостоятельно 
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находить их, так как функция контроля зало-
жена в самом дидактическом материале [4]. 

Для ребенка Монтессори-материалы – это 
«ключ к миру», благодаря которому он приво-
дит в порядок свои хаотичные представления о 
нем, структурирует их. Монтессори, считала: 
«материал... должен быть помощником и руко-
водителем внутренней работы ребенка, иными 
словами, ребенок не изолирован от мира, ему 
дается «орудие», с помощью которого можно 
обладать всем миром и его культурой». 

В системе Монтессори существует принцип 
ограничения и порядка. 

Нарушение порядка и восстановление его – 
сильнейший мотив детских действий, считала 
Монтессори, так как ребенку нравится видеть 
предметы своего окружения на одном и том же 
месте, он старается восстановить этот порядок, 
если его нарушил. Взрослыми должен требо-
ваться порядок от ребенка, установление ими 
собственных стерильных форм порядка Мон-
тессори считала недопустимыми. В установле-
нии и поддержании порядка необходимо идти 
от естественной детской потребности в нем [5]. 

Кроме порядка важнейшим принципом в 
подготовленной дидактической среде является 
ограничение. Так, каждый материал, пособие, 
вид работы должны быть представлены в един-
ственном экземпляре, чтобы не уменьшать ин-
тенсивность восприятия ребенка, окруженного 
слишком большим количеством материалов. 
Единственность каждого компонента дидакти-
ческого материала предназначена также для 
формирования навыков бесконфликтного со-
циального поведения детей, когда проблемная 
ситуация, в которой несколько детей желает 
работать с одним и тем же материалом, разре-
шается совместными поисками цивилизован-
ного решения: ребенок учится уступать, ждать, 
договариваться, сотрудничать [5]. 

Воспитание самостоятельности – одна из 
основных целей в концепции М. Монтессори. 
Самостоятельный ребенок – это свободная и 
независимая личность. Он не зависит от взрос-
лого в удовлетворении своих основных потреб-
ностей. Он уверен в своей компетентности, ак-
тивен в познании и созидании человеческой 
культуры. 

Таким образом, можно сгруппировать ос-
новные идеи М. Монтессори, составляющие са-
мостоятельности: 

• независимость как стремление к авто-
номности и способность к самообслуживанию, 

• уверенность в себе как осознанное чув-
ство своей полноценности и компетентности, 

• социализация как потребность и спо-
собность жить в обществе, 

• заботливое отношение к окружению 
как стремление к порядку и гуманное отноше-
ние к живому, 

• саморегуляция деятельности как 
стремление к самоорганизации и способность к 
самостоятельной работе, 

• продуктивность как потребность в ра-
боте и способность к основным видам культур-
ной деятельности. 

В Монтессори группе воспитание самостоя-
тельности происходит при помощи определён-
ных средств: свободы выбора, особой позиции 
педагога, специально подготовленной среды и 
возможности осуществления самоконтроля [5]. 

Заключение 
Система Монтессори является ярким пред-

ставителем педагогики свободы. Свобода по 
Монтессори выражается в способности выби-
рать наилучшее для себя и другого и реализу-
ется в следующих аспектах: свободе выбора за-
нятия, материала, товарища для совместной 
работы, свободе общения, которая формирует 
чувство уверенности, свободе рефлексии, даю-
щей ребенку возможность для обдумывания 
своих действий. В плане дисциплины пред-
ставляют интерес сами по себе возникающие 
ограничения свободы. Свобода ограничивается 
интересами коллектива, наличием знаний о 
пользовании тем или иным материалом, пра-
вилами игры или учебного труда. Свобода со-
четается с дисциплиной, но насильственное 
принуждение как метод обучения исключается 
в Монтессори-педагогике [1, 5]. 
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роблема развития мотивации учебной дея-
тельности является актуальнейшей про-

блемой психологии и педагогики на настоящем 
этапе развития современной школы. Диагно-
стика и сущность мотивации учебной деятель-
ности получила свое развитие в трудах  
В. Г. Асеева, Ю. К. Бабанского, А. Н. Леонтьева, 
С. Л. Рубинштейна, Г. И. Щукиной, Л. И. Божо-
вич, В. Ф. Паламарчука, В. С. Мерлина,  
П. М. Якобсона, В. С. Ильина, А. К. Марковой,  
Н. В. Кузьминой, В. В. Давыдова, Н. Ф. Талызи-
ной и др. В исследованиях ученых показана 
структура мотивации учебной деятельности, 
механизм возникновения учебных мотивов, а 
также роль мотивации в осуществлении учеб-
ной деятельности. Развитие мотивации учеб-
ной деятельности представляет собой один из 
основных аспектов проблемы целостного раз-
вития личности в обучении. 

Учебная мотивация – частный вид мотива-
ции, включена в образовательный процесс, ха-
рактеризуется поэтапным становлением от 
младшего школьного до старшего подростко-
вого возраста. 

Строение мотивации имеет свою иерархию: 
потребность в учении, смысл учения, мотив 
учения, цель, эмоции, отношение к учению, 
интерес. 

Классификация включает в себя разделение 
учебной мотивации по разным основаниям. 
Выделяют две группы мотивов (по Л. И. Божо-
вич): познавательные и социальные; (по П. М. 
Якобсон): внутренние и внешние и др. класси-
фикации. 

В качества инструмента повышения учеб-
ной мотивации подростков выступает органи-
зация их совместной деятельности, которая яв-
ляется оптимальной формой обучения под-
ростков, отвечая их направленности на обще-
ние со сверстниками (коллективная творческая 
деятельности, игра, квест, проект. Различные 
формы совместной деятельности на уроке). 

В психолого-педагогических исследования 
под совместной деятельностью понимается: 

• деятельность, выполняемая несколь-
кими подростками, создавая коллективное 
действие, совмещают усилия в реализации сов-
местных действий, путем взаимного дополне-
ния работают получение результата этой сов-
местной деятельности (И.М. Витковсвкая); 

• одна из форм организации групповой 
работы, направленная на совместное решение 
задач (И. В. Карасева); 

• деятельность, требующая совместное 
участие и взаимозависимость участников, име-
ющая общую цель, четкое распределение обя-
занностей, и осуществление контроля. 

П 
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В рамках рассмотрения совместной дея-
тельности учащихся как учебного сотрудниче-
ства, И. В. Васильева выделяет следующие его 
условия: соревнование школьников друг с дру-
гом за право называться лучшим; приобрете-
ние знания независимо друг от друга, поста-
новка перед собой цели и продвижение к ней; 
работа в небольших группах. 

Для повышения учебной мотивации под-
ростков нами разработан комплекс психолого-
педагогических мероприятий. 

Цель комплекса психолого-педагогических 
мероприятий: развитие познавательной, про-
дуктивной мотивации, ответственного, осо-
знанного отношения и положительного эмоци-
онального отношения к процессу учения. 

Комплекс психолого-педагогических меро-
приятий развития учебной мотивации под-
ростков включает в себя реализацию следую-
щих форм совместной деятельности подрост-
ков: квест-игра, интеллектуальные игры, про-
ектная деятельность. 

Комплекс психолого-педагогических меро-
приятий включает в себя реализацию в течение 
3 месяцев: 

1. Реализация игр: 
1.1. Квест-игры «Интеллектуальный мара-

фон», web-квест «Реки и озера Земли»,  
1.2. Интеллектуальные командные игры: 

«Победа в жизни каждого…», «Клуб знатоков 
естественных наук», Игра «О, сколько нам от-
крытий чудных…», «Битва филологов и литера-
туроведов», Игра «МИФ: битва умов». 

Например, квест-игра «Интеллектуальный 
марафон». 

Место проведения: кабинеты школы. 
Цели и задачи игры: 
• Формирование практических навыков 

работы с различными источниками знаний: 
картой, планом, лабораторным оборудованием, 
спортивным инвентарем. 

• Развить интерес детей к изучению 
предметов естественно-научного цикла. 

• Способствовать углублению и расшире-
нию познавательных процессов, мышления, 
развитию памяти, формированию наблюда-
тельности, развитию воображения и свободной 
грамотной речи. 

• Расширить кругозор учеников. 
• Развить умение работать в группе. 
Интеграция учебных предметов: химия, 

биология, география, физика. 
Название станций были наклеены на двери 

кабинетов, где проходили испытания. 

Участники игры разбиваются на команды 
при помощи жеребьевки., получают маршрут и 
команды отправляются по станциям «Интел-
лектуального марафона», выполняя задания: 

1. Станция «Тычинки и пестики» (биоло-
гия). 

2. Станция «Моря и океаны» (география). 
3. Станция «Колбочки и пробирочки» (хи-

мия). 
4. Станция «Правила жизни». 
5. Станция «Выход силы» (физика). 
После прохождения маршрута, собравшись 

в начальном пункте, подростки вскрывают 
конверты и собирают из полученных на каждой 
станции букв кодовое слово. Команды, по мере 
составления слова прикрепляют его для демон-
страции на доску. 

2. Проектная деятельность по разработке, по 
разработке интеллектуальной игры. 

Проект по созданию познавательной игры 
может включать несколько ролей для подрост-
ков. Участники могут выбрать роль в зависимо-
сти от их интересов и навыков. Распределение 
ролей между участниками и возможность ис-
полнения нескольких ролей определены лич-
ным выбором участников. Выбор определен-
ной роли в процессе разработки проекта под-
разумевает, что участник несет ответствен-
ность за конкретный этап работы. Роли в про-
екте: идейный вдохновитель, контент-мене-
джер, дизайнер, маркетолог, тестировщик, мо-
дератор группы, презентатор. 

Технология проектной деятельности по раз-
работке игры состоит из нескольких этапов: 
организационного, этапа коллективного пла-
нирования, подготовительного, этапа актив-
ной работы, этапа расширения содержания 
проектной деятельности, итогового (презента-
ция) и рефлексии. 

3. Использование приемов совместной дея-
тельности на уроках: например, выполнить за-
дание по «цепочке»; изготовить плакаты – гра-
фические опоры; составить к тексту расширяю-
щие, развивающие, репродуктивные вопросы; 
составить кроссворды по темам или кросс-
ворды – наоборот и другие. 

Таким образом, совместная деятельность на 
уроках и во внеурочной деятельности способ-
ствует возникновению интереса к процессу 
учения и чувства удовлетворенности не только 
результатами, но и самим процессом обучения, 
рефлексию успеха и неудач и собственной 
учебно-познавательной деятельности. 

 



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Психология | 86 

Литература 
1. Божович Л.И. Личность и ее формирова-

ние в детском возрасте. – М.: Академия, 2012. – 
179 с. 

2. Васильева И.В. Коммуникативно-
личностные характеристики интуиции [Текст] / 
И.В. Васильева, П.Е. Григорьев // Современная 
психодиагностика в России. Преодоление 
кризиса: материалы III всероссийской 
конференции по психологической 
диагностике: в 2 т. – Челябинск: Изд. центр 
ЮУрГУ, 2015. – Т.2. – С. 25-29. 

3. Витковская И.М. Технология обучения в 
сотрудничестве как средство формирования 
универсальных учебных действий младших 
школьников // Известия ВГПУ. 2019. № 3 (136). 
С. 32-36. 

4. Карасева Т.В. Особенности мотивации 
ведения здорового образа жизни // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и 
истории медицины. 2013. № 5. С. 23-24. 

5. Якобсон М.П. К вопросу мотивации уче-
ния. СПб.: Речь, 2010. – 217 с. 

 
 
 

VALETCHIK Anastasia Vasilyevna 
Master's Student, Krasnoyarsk State Pedagogical University,  

Russia, Krasnoyarsk 
 

Scientific Advisor – Associate Professor of the Krasnoyarsk State Pedagogical University,  
Candidate of Psychological Sciences Miller Olga Mikhailovna 

 
EDUCATIONAL COOPERATION IN JOINT ACTIVITIES IN THE 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF ADOLESCENTS 
 
Abstract. The article reveals the possibilities of joint activities in the development of educational motivation of 

adolescents. It describes the organization of educational cooperation in joint activities: in a game, a project, in 
methods of joint activity in the classroom. 

 
Keywords: motivation, learning motivation, teenagers, joint activity, educational cooperation. 
 

  



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Психология | 87 

 
 

ВЯТКИН Данил Адлерович 
студент, Южно-Уральский государственный университет, Россия, г. Челябинск 

 
АБЗАЛОВ Эмиль Ниязович 

студент, Южно-Уральский государственный университет, Россия, г. Челябинск 
 

ЛИХАРЁВ Данил Вадимович 
студент, Южно-Уральский государственный университет, Россия, г. Челябинск 

 
НЕОБХОДИМЫЕ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА  

В РАБОТЕ С ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИЕЙ 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению ключевых личных качеств, необходимых для успешной ра-

боты в сфере гражданской авиации. Рассматриваются профессиональные требования к авиационному 
персоналу, такие как ответственность, внимательность, стрессоустойчивость, способность быстро 
принимать решения и работать в команде. 

 
Ключевые слова: гражданская авиация, личные качества, требования, сотрудники. 
 
абота в сфере гражданской авиации предъ-
являет особые требования к профессиона-

лизму и личным качествам сотрудников. Пи-
лоты, бортпроводники, диспетчеры и техниче-
ские специалисты ежедневно сталкиваются с 
высокой степенью ответственности и необхо-
димостью соблюдения строгих стандартов без-
опасности. На первый план здесь выходят та-
кие качества, как стрессоустойчивость, внима-
ние к деталям, способность к быстрому приня-
тию решений и умение работать в команде. В 
данной статье рассматриваются основные лич-
ные качества, которые необходимы сотрудни-
кам гражданской авиации для успешного вы-
полнения своих обязанностей и обеспечения 
безопасности пассажиров. 

1. Ответственность и дисциплина 
Одним из основных качеств, необходимым 

для работы в гражданской авиации, является 
ответственность. Любая ошибка в авиации мо-
жет привести к серьезным последствиям, и со-
трудники должны осознавать свою роль в си-
стеме безопасности полетов. Пилоты и диспет-
черы должны строго следовать установленным 
инструкциям и правилам, так как даже незна-
чительные отклонения могут повлиять на без-
опасность. Бортпроводники обязаны обеспе-
чить соблюдение правил поведения на борту и 
безопасность пассажиров в различных ситуа-
циях. 

Дисциплина, сопровождающая ответствен-
ность, играет важнейшую роль, особенно в 

условиях, когда работа требует точного соблю-
дения регламентов и процедур. В авиационной 
сфере каждое действие должно быть выпол-
нено в соответствии с установленными стан-
дартами, что требует от сотрудников высокой 
самодисциплины и ответственности за каждый 
шаг [3, с. 426-430]. 

2. Внимание к деталям и сосредоточен-
ность 

Авиация – сфера, где значение имеют ме-
лочи. Внимание к деталям – это качество, кото-
рое помогает предотвратить потенциальные 
угрозы и обеспечивает бесперебойное выпол-
нение задач. Диспетчеры обязаны следить за 
движением самолетов в воздухе и на земле, не 
допуская ошибок в расчетах или связи, по-
скольку даже малейшее отклонение может по-
влечь за собой аварийные ситуации. Для пило-
тов внимание к деталям имеет значение не 
только при проверке технического состояния 
самолета перед вылетом, но и при управлении 
воздушным судном в условиях переменчивой 
погоды или в чрезвычайных ситуациях. 

Сосредоточенность особенно важна в стрес-
совых или непредвиденных ситуациях. Сотруд-
ники авиационной отрасли должны уметь со-
средотачиваться на задаче, несмотря на давле-
ние и внешние отвлекающие факторы. Поддер-
жание концентрации в длительных полетах, в 
условиях недосыпания или при выполнении 
рутинных операций имеет критическое 

Р 
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значение для безопасности пассажиров и эки-
пажа [5, с. 413-417]. 

3. Способность к быстрому принятию ре-
шений 

Работа в гражданской авиации часто пред-
полагает принятие решений в условиях огра-
ниченного времени. Эта способность особенно 
важна для пилотов и диспетчеров, которые в 
экстренных случаях обязаны принять решение 
за считанные секунды. Способность к быст-
рому и обдуманному принятию решений поз-
воляет эффективно реагировать на изменения 
в окружающей обстановке, такие как неблаго-
приятные погодные условия, технические 
неполадки или другие непредвиденные ситуа-
ции. 

Пилоты должны не только уметь быстро 
принимать решения, но и оценивать все воз-
можные риски, связанные с этими решениями. 
Умение предвидеть последствия своих дей-
ствий и выбирать наиболее безопасные вари-
анты помогает минимизировать риск и обеспе-
чить безопасность полета. 

4. Стрессоустойчивость 
Стрессоустойчивость является одной из 

ключевых характеристик для работы в авиа-
ции. Сотрудники, особенно пилоты и диспет-
черы, ежедневно сталкиваются с высоким 
уровнем стресса, который может быть вызван 
различными факторами: плотным графиком 
работы, необходимостью принимать сложные 
решения и нести ответственность за жизни 
пассажиров. Способность сохранять спокой-
ствие в стрессовых ситуациях помогает сосре-
доточиться на выполнении задачи и избежать 
ошибок [1, с. 53-61]. 

Бортпроводники также нуждаются в высо-
кой стрессоустойчивости, поскольку они рабо-
тают с пассажирами, которые могут проявлять 
различные эмоциональные реакции, особенно 
в случае задержек рейсов, турбулентности или 
непредвиденных ситуаций на борту. Умение 
контролировать свои эмоции и сохранять спо-
койствие является важным для обеспечения 
комфорта и безопасности на борту самолета  
[2, с. 56-59]. 

5. Коммуникабельность и навыки ра-
боты в команде 

Гражданская авиация требует слаженной ра-
боты всех подразделений. Пилоты, бортпро-
водники, диспетчеры и наземные службы 
должны постоянно обмениваться информа-
цией и действовать как единое целое. Эффек-
тивная коммуникация позволяет 

координировать действия всех участников по-
лета и оперативно решать возникающие во-
просы. Навыки работы в команде особенно 
важны в ситуациях, когда требуется взаимо-
действие с другими членами экипажа или со-
трудниками аэропорта. 

Кроме того, общение с пассажирами также 
требует от сотрудников авиакомпаний вежли-
вости, эмпатии и умения работать с конфликт-
ными ситуациями. Бортпроводники, напри-
мер, должны уметь донести до пассажиров ин-
формацию о правилах безопасности и быть го-
товыми ответить на их вопросы или успокоить 
в стрессовой ситуации [4, с. 47-51]. 

6. Технические знания и готовность к 
обучению 

Работа в авиационной отрасли требует тех-
нической грамотности и понимания основ 
авиационной техники. Пилоты должны иметь 
знания о конструктивных особенностях само-
лета, а диспетчеры – об оборудовании управле-
ния полетами и радиосвязи. Однако важно не 
только базовое техническое понимание, но и 
постоянная готовность к обучению. Техноло-
гии в авиации стремительно развиваются, и со-
трудники обязаны следить за последними из-
менениями и улучшениями, проходить курсы 
повышения квалификации и знакомиться с но-
выми стандартами и процедурами. 

7. Эмоциональная устойчивость и спо-
собность к самоконтролю 

Сотрудники гражданской авиации сталки-
ваются с ситуациями, где необходимо сохра-
нять эмоциональную стабильность. Пилоты, 
диспетчеры и бортпроводники обязаны не до-
пускать, чтобы личные переживания влияли на 
их работу. Эмоциональная устойчивость также 
включает умение справляться с неудачами или 
ошибками, извлекать уроки и двигаться 
дальше, что важно для поддержания высокого 
уровня профессионализма. 

Способность к самоконтролю особенно 
важна в экстренных ситуациях, когда требуется 
сохранять спокойствие и действовать в интере-
сах безопасности пассажиров и экипажа. Со-
трудник, способный держать себя в руках и со-
блюдать дисциплину в критических обстоя-
тельствах, может предотвратить развитие кри-
зисной ситуации [1, с. 53-61]. 

8. Лидерские качества и ответственность 
за коллектив 

В сфере гражданской авиации наличие ли-
дерских качеств является важным для капита-
нов воздушных судов, руководителей команд и 
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других сотрудников, ответственных за коллек-
тив. Лидерство в авиации означает способность 
не только принимать решения, но и брать на 
себя ответственность за действия всей ко-
манды. Капитан воздушного судна, например, 
должен руководить бортпроводниками, под-
держивать дисциплину и быть готовым к взаи-
модействию с пассажирами в случае внештат-
ных ситуаций. Лидерские качества также иг-
рают важную роль в поддержании морального 
духа команды и обеспечении слаженной ра-
боты на всех этапах полета [6, с. 359-364]. 

Таким образом, работа в гражданской авиа-
ции требует наличия у сотрудников целого 
комплекса личных качеств, включая ответ-
ственность, внимание к деталям, стрессоустой-
чивость, способность к быстрому принятию ре-
шений, коммуникабельность и лидерские 
навыки. Все эти качества формируют основу 
профессиональной надежности и безопасно-
сти, которая критически важна для авиацион-
ной отрасли. Поддержание высокого уровня 
профессионализма и постоянное совершен-
ствование этих качеств позволяет сотрудникам 
обеспечивать безопасность пассажиров и сла-
женную работу авиационного транспорта. 
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олодой специалист проходит через слож-
ный и продолжительный процесс профес-

сиональной и психологической адаптации, ко-
торый оказывает значительное влияние на ис-
пользование его эмоциональных, когнитив-
ных, творческих и деятельностных способно-
стей. Этот процесс включает в себя полное 
освоение профессиональных навыков, знаний 
и умений, которые специалист приобретает и 
совершенствует со временем. 

Важным аспектом в преодолении професси-
ональных препятствий является наставниче-
ство. 

Наставничество на предприятии является 
важным элементом процесса адаптации новых 
сотрудников. Несмотря на то, что руководи-
тели часто упускают из виду данный аспект, 
эффективное использование программ настав-
ничества значительно улучшает социально-
психологическую интеграцию специалистов. С 
наличием опытного наставника новичок быст-
рее привыкает к коллективу, осваивает внут-
ренние процессы и ощущает свою принадлеж-
ность к организации. Игнорирование периода 
адаптации может отрицательно сказаться на 
интеграции нового члена команды, поэтому 
важно уделять этому вопросу необходимое 
внимание. 

Исследования в области наставничества 
привели к выводу, что данная проблема ши-
роко представлена в различных работах. 
Например, О. А. Лымарева и Д. О. Черкасов,  
Е. В. Аржаных, А. А. Марголис, М. Р. Хуснутди-
нова и другие ученые занимались 

профессиональной адаптацией молодых спе-
циалистов [2, с. 133-159; 4, с. 151-154].  
М. Г. Янова, В. А. Адольф, В. В. Янов рассматри-
вали сущность наставничества как педагогиче-
ского явления. А изучали роль наставничества 
в успешной профессиональной адаптации мо-
лодых специалистов [5]. 

Важной частью процесса адаптации персо-
нала является система наставничества, со-
гласно М. И. Таныгиной включает в себя целый 
ряд значимых компонентов. В первую очередь, 
роль информационного обмена в процессе 
адаптации неоценима. Чем более полной и точ-
ной будет предоставленная информация, тем 
быстрее и успешнее произойдет адаптация. 
Система адаптации персонала включает в себя 
организацию тренингов и обучающих про-
грамм. Новым сотрудникам предоставляется 
возможность овладеть специфическими навы-
ками и знаниями, необходимыми для выпол-
нения профессиональных обязанностей  
[3, с. 479-485]. 

Методы наставнической деятельности, 
обобщенные А. Ш. Галимовой, М. В. Поколовой, 
включают в себя: беседы и групповую рефлек-
сию, создание специальных ситуаций, таких 
как развивающие, деятельностные, коммуни-
кативные, проблемные и конфликтные; орга-
низацию предметно-пространственной среды, 
методы актуализации индивидуальной моти-
вации; методы контролирующего оценивания, 
включая «включенное наблюдение», беседу, 
анкетирование, социометрию и другие под-
ходы [1, с. 87-91]. 

М 
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Процесс наставничества предполагает ис-
пользование разнообразных методов, напри-
мер консультирования, супервизии, упражне-
ний, положительных примеров, убеждений, 
тренингов, решений кейсов и т. п 

Для обеспечения психологической адапта-
ции молодых специалистов нами разработана 
модель наставничества в организации. 

Цель организации наставничества – создать 
условия, обеспечивающие успешную адапта-
цию молодых специалистов в организации. 

Организация и реализация наставничества 
в адаптационный период молодых специали-
стов осуществляется поэтапно: 

1 этап – Подготовительный. На подготови-
тельном этапе наставничества осуществляется 
отбор и обучение наставников. 

2 этап – Организационный этап подразуме-
вает: 

• определение основных дефицитов и 
трудностей профессиональной деятельности 
молодых специалистов. 

• разработка основных направлений ра-
боты с молодыми специалистами. 

• устанавливаются основные правила и 
заключается договор между наставником и мо-
лодыми специалистами. 

3 этап – Практический этап включает в себя 
реализацию основных форм и мероприятий 
программы наставничества молодых специа-
листов. 

На подготовительном этапе осуществляется 
отбор и обучение наставников. Обучение 
наставников включает в себя комплекс из 7 за-
нятий с элементами тренинга «Эффективное 
наставничество». 

В рамках индивидуальной формы наставни-
чества «Наставник-наставляемый» осуществ-
ляется деятельность индивидуального взаимо-
действия наставника и наставляемого: 

1. Изучение содержания нормативных до-
кументов по организации рабочего процесса. 

2. Ознакомление с требованиями оформ-
ления необходимой документации в работе мо-
лодого специалиста. 

3. Помощь в организации деятельности 
(планирование, подготовка рабочего места, 
тайм-менеджмент). 

4. Обучение операциональной стороне 
трудовых функций. 

5. Помощь и поддержка в преодолении ос-
новных трудностей, возникающими в работе 
молодых специалистов. 

6. Посредничество во взаимодействии 
молодого специалиста и коллектива. 

7. Оценка и рефлексия личностного роста 
наставляемого. 

8. Вовлечение наставляемых в корпора-
тивную культуру конкретной организации, 
предприятия. 

9. Осуществление контроля и фиксирова-
ние проверки наставником результатов работы 
молодого специалиста. 

В рамках групповой формы наставничества 
«Наставник-группа наставляемых» осуществ-
ляются следующие психолого-педагогические 
мероприятия: 

• психологическое групповое консульти-
рование «Формирование организационной ло-
яльности молодых специалистов». 

• комплекс занятий с элементами тре-
нинга «Время для себя» с целью развития про-
фессиональной уверенности, позитивного са-
моотношения как к профессионалу. 

• комплекс занятий с элементами тре-
нинга: «Эффективная коммуникация в органи-
зации» с целью получения позитивных навы-
ков взаимодействия в команде, ориентации на 
командную цель; улучшение взаимоотноше-
ний. 

• психологическое групповое консульти-
рование «Профессиональное саморазвитие в 
организации». 

4 этап – Заключительный этап: подведение 
итогов работы по реализации программы 
наставничества и анализ результативности 
психологической адаптации молодых специа-
листов. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что наставничество играет важную роль 
в успешной адаптации персонала. Эта форма 
поддержки помогает новым сотрудникам 
быстрее и эффективнее войти в рабочий про-
цесс, освоиться в коллективе и развиться как 
профессионалы. Наставничество помогает спе-
циалисту быстрее сориентироваться на новом 
рабочем месте, найти варианты наиболее 
успешного производственного поведения, 
сформировать позитивные отношения с колле-
гами. Это снижает уровень эмоциональной 
напряженности. 
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Актуальность исследования 
Значимость исследования, затрагивающего 

тему копинг-стратегий и механизмов психоло-
гической защиты у подростков, обусловлена 
несколькими ключевыми аспектами, актуаль-
ными для современного общества, учитывая, 
что подростковый возраст является периодом 
значительных изменений, глубокое понимание 
механизмов борьбы с трудностями и стрессом 
может способствовать разработке эффектив-
ных подходов поддержки. 

Увеличение числа случаев психологических 
расстройств среди подростков подчеркивает 
необходимость изучения адаптивных и не-
адаптивных способов борьбы с жизненными 
проблемами, чтобы предложить целенаправ-
ленные стратегии укрепления психического 
здоровья. Понимание эффективных копинг-
стратегий и здоровых механизмов защиты 
имеет решающее значение для образователь-
ной сферы и родительской практики, позволяя 
интегрировать это знание в учебные про-
граммы и воспитательные методы для под-
держки развития устойчивости и социальной 
адаптации подростков. Таким образом, иссле-
дование в данной области представляет собой 
важный шаг к пониманию и поддержке под-
ростков в их стремлении адаптироваться к 
сложностям жизни, способствуя их благополу-
чию и интеграции в общество. 

Цель исследования 
Целю исследования является анализ различ-

ных способов, с помощью которых подростки 

справляются с жизненными стрессами и эмо-
циональными вызовами. Исследование стре-
мится выявить наиболее часто используемые 
копинг-стратегии и механизмы психологиче-
ской защиты в подростковом возрасте, оценить 
их эффективность и влияние на психологиче-
ское благополучие и адаптацию. 

Кроме того, исследование направлено на 
идентификацию связей между выбором ко-
пинг-стратегий и различными факторами, та-
кими как личностные характеристики, соци-
альная поддержка и контекст жизненных ситу-
аций. Основываясь на полученных данных, со-
ставлены рекомендации для психологов, педа-
гогов и родителей относительно способов под-
держки подростков в развитии адаптивных ко-
пинг-стратегий и укреплении психологической 
устойчивости подростков. 

Материал и методы исследования 
Изучением вопросов, посвященных особен-

ностям копинг-стратегий и механизмов психо-
логической защиты подростков, занимались 
такие ученые, как В. А. Аверин, О. К. Агавелян, 
Ю. А. Александровский, П. П. Блонский,  
Л. И. Божович, М. О. Гуревин и другие. 

Методами исследования являются: метод 
кейс-исследования, метод теоретического и 
практического анализа, метод сравнительного 
анализа. 

Результаты исследования 
Подростковый возраст является уникаль-

ным и сложным периодом в жизни человека, 
характеризующимся значительными 



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Психология | 94 

физическими, психологическими и социаль-
ными изменениями. 

Подростковый возраст является перелом-
ным моментом в жизни человека, когда фор-
мируются ключевые аспекты личности и соци-
ального поведения. Этот период, наполненный 
как значительными возможностями для роста, 
так и потенциальными рисками для психоло-
гического благополучия, требует глубокого по-
нимания механизмов, с помощью которых 
подростки справляются со сложностями. Ко-
пинг-стратегии и механизмы психологической 
защиты являются фундаментальными инстру-
ментами, которые подростки используют для 
навигации в сложном мире эмоциональных и 
социальных вызовов. 

Копинг-стратегии, с одной стороны, пред-
ставляют собой сознательные усилия по управ-
лению стрессовыми ситуациями и их послед-
ствиями. Они могут быть направлены на реше-
ние проблемы (проблемно-ориентированный 
копинг) или на уменьшение, или регуляцию 
эмоционального ответа на проблему (эмоцио-
нально-ориентированный копинг). Например, 
подросток, сталкивающийся с трудностями, 
может выбрать активное решение проблемы 
путем дополнительных занятий или может 
предпочесть снизить стресс через отвлечение, 
такое как просмотр фильмов. С другой сто-
роны, механизмы психологической защиты 
действуют на бессознательном уровне, помо-
гая снизить воздействие эмоциональных кон-
фликтов или стрессов без прямого решения 
проблемы. Такие механизмы, как отрицание 
(игнорирование существования проблемы), ра-
ционализация (предложение логических, но не 
реальных объяснений) или регрессия (возвра-
щение к более детским формам поведения), ча-
сто используются подростками, чтобы защи-
тить свое эго от стресса и тревоги [1, c. 62]. 

Личность подростка играет ключевую роль в 
определении того, какие копинг-стратегии и 
механизмы защиты будут выбраны в ответ на 
стрессовые ситуации. Личностные черты, та-
кие как уровень экстраверсии, открытости 
опыту, невротизма, добросовестности, могут 
влиять на предпочтения в способах борьбы. 
Подростки с высоким уровнем невротизма, 
например, могут быть склонны к использова-
нию эмоционально-ориентированных страте-
гий и механизмов защиты, таких как вытесне-
ние и фантазирование, поскольку они более 
чувствительны к стрессу. В то же время, более 
добросовестные подростки могут 

демонстрировать склонность к проблемно-
ориентированным стратегиям, таким как пла-
нирование и активное решение проблем. 

Понимание взаимосвязи между копинг-
стратегиями, механизмами защиты и личност-
ными характеристиками подростка предостав-
ляет ценную информацию для родителей, пе-
дагогов и психологов. Это знание может быть 
использовано для разработки более эффектив-
ных подходов к психологической поддержке и 
вмешательству, которые учитывают индивиду-
альные особенности подростка. Целью таких 
подходов является не только помощь подрост-
кам в навигации по текущим вызовам, но и 
укрепление их устойчивости к будущим стрес-
совым ситуациям, способствуя тем самым их 
общему психологическому благополучию и 
успешной социальной адаптации. 

Социальная поддержка, будь то от семьи, 
друзей или значимых других, также играет 
критическую роль в выборе копинг-стратегий. 
Поддерживающая социальная среда может 
способствовать использованию более адаптив-
ных стратегий, таких как поиск социальной 
поддержки и конструктивное решение про-
блем. В отсутствие такой поддержки подростки 
могут прибегать к более пассивным или избе-
гающим стратегиям. Контекст жизненных си-
туаций также имеет важное значение. В зави-
симости от конкретной ситуации и восприни-
маемых ресурсов подростки могут выбирать 
различные способы адаптации. Например, в 
ситуациях, когда подросток чувствует, что мо-
жет контролировать исход, он может использо-
вать проблемно-ориентированный копинг, то-
гда как в ситуациях, когда исход кажется неиз-
менным, подросток может прибегнуть к эмо-
ционально-ориентированным стратегиям  
[2, c. 16]. 

Для психологов, педагогов и родителей 
важно содействовать развитию у подростков 
навыков эффективного решения проблем, что 
включает обучение их тому, как распознавать 
проблемы, искать альтернативные решения и 
адекватно их оценивать. Это будет способство-
вать предпочтению ими проблемно-ориенти-
рованных методов борьбы со стрессом. Также 
критически важно создавать для подрастаю-
щего поколения безопасную среду, где они 
смогут свободно выражать свои чувства и пере-
живания, что научит их управлять своими эмо-
циями и применять эмоционально-ориентиро-
ванные стратегии борьбы более продуктивно. 
Укрепление социальной поддержки через 
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развитие крепких и заботливых отношений 
может предоставить подросткам «сеть безопас-
ности», которая облегчит стресс и побудит их к 
использованию положительных копинг-стра-
тегий [3, c. 209]. Взрослые, демонстрирующие 
адаптивные способы борьбы со своими повсе-
дневными проблемами, могут служить поло-
жительными примерами для подростков, по-
могая им осваивать верные методы управления 
стрессом. Включение программ и тренингов по 
саморазвитию, которые обучают техникам ре-
лаксации, медитации и осознанности, может 
также содействовать развитию у подростков 
нужных стратегий [4, c. 199]. Учитывая влияние 
личностных особенностей и контекста жизнен-
ных ситуаций на выбор копинг-стратегий, не-
обходим индивидуализированный подход к 
каждому подростку, учитывающий его уни-
кальные потребности и обстоятельства. При-
менение этих подходов на практике может зна-
чительно способствовать развитию у подрост-
ков психологической устойчивости и способ-
ности адекватно адаптироваться к различным 
жизненным обстоятельствам [5, c. 133]. 

Выводы 
Понимание копинг-стратегий и механизмов 

психологической защиты, используемых под-
ростками, является ключевым для поддержки 
их психологического развития и адаптации. 
Личностные характеристики, социальная под-
держка и контекст жизненных ситуаций иг-
рают значительную роль в выборе подростками 
способов борьбы со стрессом и проблемами. 
Разработка и внедрение образовательных и 
поддерживающих программ, направленных на 

укрепление адаптивных копинг-стратегий и 
социальных навыков, может способствовать 
улучшению психологического благополучия 
подростков. Для этого важно, чтобы психологи, 
педагоги и родители работали вместе, предо-
ставляя подросткам необходимые ресурсы и 
поддержку для успешного преодоления труд-
ностей переходного возраста, и формирования 
устойчивости к будущим жизненным ситуа-
циям. 
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изическая культура играет важную роль в 
жизни каждого человека, особенно для 

студентов, которые находятся в периоде актив-
ного обучения и профессиональной подго-
товки. В данной статье мы рассмотрим влияние 
физической культуры на общекультурное и 
профессиональное развитие студентов, а также 
рассмотрим некоторые методы и принципы ее 
организации. 

Физическая культура в общекультурной 
подготовке студентов имеет целый ряд поло-
жительных влияний. Во-первых, занятия спор-
том и физическими упражнениями помогают 
поддерживать здоровье и укреплять физиче-
скую форму студентов. Регулярные тренировки 
способствуют улучшению общей физической 
выносливости, силы и гибкости, что положи-
тельно сказывается на общем самочувствии 
студента. 

Кроме того, физическая активность способ-
ствует улучшению работы мозга и повышению 
уровня концентрации. Исследования показы-
вают, что регулярные физические тренировки 
способствуют улучшению когнитивных 

функций и памяти, что в свою очередь может 
положительно сказываться на успеваемости 
студентов в учебе. 

Однако физическая культура имеет не 
только общекультурное, но и профессиональ-
ное значение для студентов. В зависимости от 
направления подготовки некоторые профессии 
требуют определенного уровня физической 
подготовки. Например, спортивные тренеры, 
физические реабилитологи, врачи-физкуль-
турники и другие специалисты должны обла-
дать не только теоретическими знаниями, но и 
практическими навыками в области физиче-
ской активности. 

Для эффективной организации физической 
культуры в общекультурной и профессиональ-
ной подготовке студентов, необходимо учиты-
вать ряд методов и принципов. Во-первых, 
важно предоставлять студентам возможность 
выбора видов физической активности, которые 
соответствуют их интересам и предпочтениям. 
Это поможет стимулировать у студентов жела-
ние заниматься физической культурой и делать 
это регулярно. 

Ф 



Актуальные исследования • 2024. №48 (230)  Физическая культура и спорт | 97 

Кроме того, необходимо уделять внимание 
индивидуальным особенностям студентов, та-
ким как физическая подготовка, здоровье и 
уровень активности. Подходы к тренировкам 
должны быть адаптированы к индивидуаль-
ным потребностям студентов, чтобы достичь 
наилучших результатов. 

Также важно создавать условия для прове-
дения соревнований, спортивных мероприя-
тий и командных игр, чтобы студенты имели 
возможность развивать командный дух, со-
трудничество и лидерские качества. Организа-
ция таких мероприятий помогает студентам на 
практике применять полученные навыки и 
знания, а также развивать физическую вынос-
ливость и стремление к достижению личных и 
командных результатов. 

Не следует забывать и о теоретической под-
готовке студентов в области физической куль-
туры. Помимо практических занятий, студен-
там необходимо изучить основные принципы 
физической активности, анатомию и физиоло-
гию человеческого организма, методики тре-
нировок и другие теоретические аспекты. Это 
позволит им более глубоко понять принципы и 
эффекты физической нагрузки, а также сможет 
применять полученные знания в своей профес-
сиональной деятельности. 

Важным аспектом организации физической 
культуры в общекультурной и профессиональ-
ной подготовке студентов является наличие 
квалифицированных инструкторов и тренеров, 
которые смогут правильно оценить физиче-
скую форму студентов, разработать индивиду-
альные программы тренировок и обеспечить 
безопасность занятий. 

Наличие квалифицированных тренеров яв-
ляются ключевыми факторами для достижения 
наилучших результатов в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов. Тре-
неры должны иметь не только специализиро-
ванные знания и навыки в области физической 
культуры, но и умение мотивировать и вдох-
новлять студентов на достижение своих спор-
тивных и физических целей. 

Организация физической культуры в об-
щекультурной и профессиональной подготовке 
студентов также требует создания соответству-
ющей инфраструктуры. Университеты и колле-
джи должны предоставлять студентам доступ к 
спортивным залам, тренажерным залам, пло-
щадкам для спортивных игр и другим спортив-
ным объектам. Это поможет студентам 

регулярно заниматься физической активно-
стью и развивать свои физические навыки. 

Кроме того, важно проводить систематиче-
ские оценки и контроль за физической подго-
товкой студентов. Регулярные физические те-
сты и измерения помогут отслеживать про-
гресс студентов, выявлять их сильные и слабые 
стороны, а также корректировать программы 
тренировок и занятий в соответствии с инди-
видуальными потребностями. 

И наконец, необходимо популяризировать 
физическую культуру среди студентов и созда-
вать условия для их активного участия в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях. Это 
может включать организацию спортивных фе-
стивалей, школ спорта, командных игр и тур-
ниров. Такие мероприятия могут стимулиро-
вать студентов к занятиям физической актив-
ностью, развивать их спортивные навыки и 
способствовать формированию здорового об-
раза жизни. 

В заключение физическая культура играет 
важную роль в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. Она способ-
ствует укреплению здоровья, повышению кон-
центрации и когнитивных функций, а также 
развитию физической подготовленности и 
спортивных навыков. Правильная организация 
физической культуры, учет индивидуальных 
особенностей студентов и наличие квалифици-
рованных тренеров являются ключевыми фак-
торами для достижения наилучших результа-
тов в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 
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