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ПЛАНИРУЕМАЯ ПОПЫТКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЕ 

УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ С ПОЗИЦИЙ ТРАМПОНОМИКИ

Харланов Алексей Сергеевич
доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор 
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Аннотация. Автор рассматривает возможность развития территорий 
Арктической зоны с позиций формируемых компетенций и их выстраивания 
как единого контура, способного защитить интересы российских 
предприятий и организаций, занимающихся вопросами национальной 
безопасности, науки и торговли с учетом возвращения в Овальный 
кабинет Дональда Трампа, желающего навести порядок в приоритетах 
«американских стратегов» и для стратегического удержания США как 
империи на плаву.

Ключевые слова: Арктическая зона, устойчивое развитие, 
электроэнергетическая интеграция, риски, Россия, Арктический Совет, 
трампономика, США, Китай, ОПОП, СМП, альтерглобализация, 
глокализация, фрагментация, ТНК.

Арктика и её развитие является стратегическим приоритетом большин-
ства государств, которые хотят иметь легитимный доступ к природным бо-
гатствам и к торговым путям, определяющих скорость товаропотоков и их 
безопасность в глобальном товарообмене. Имеющийся же у России самый 
большой в мире ледокольный флот в количестве 9 судов-ледоколов, оста-
ется гарантом мирного транзита любых товаров, большинство из которых 
принадлежат Китаю, осваивающему морскую версию сухопутного маршру-
та ОПОП (Один Пояс, Один Путь) и составляющего в общей своей массе 
единую цепочку поставок СМП (Северный Морской Путь) по которому в 
2024 году перевезено до 37,9 миллионов тонн. [1;9]

Этот объем грузов стал рекордным и вырос, по сравнению с 2023 годом, 
на 1,6 миллионов тонн, по данным «СеверПресс». Кроме этого, в прошлом 
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году было организовано максимально возможное пока количество транзит-
ных рейсов - 92, а по транзитным грузам объем вырос более чем 3,0 милли-
она тонн. Особенно важна активизации по количеству поданных заявлений 
(1312) для потенциального прохода и организации плавания в Северном 
Ледовитом океане, сообщает ГК «Росатом», в чьей компетенции находится 
проект развития и Арктики, и самого СМП… А в 2023 году их было толь-
ко 1228. Из проходящих контейнеровозов можно выделить самый длинный, 
который год назад прошел через холодные воды – 294 метра, когда он пере-
возил азиатские грузы в Прибалтику и в другие страны ЕС. [2;7]

При этом активно развивалась и модернизировалась инфраструктура 
Арктического региона через организацию ледокольного сопровождения в 
тяжелых ледовых условиях, которое поддержало работу земснарядов, заве-
зенных с континента в саму Обскую губу, как точку маршрута, ранее за-
явленных и согласованных транспортных путей международных перевозок.

Итогом таких действий, а также произошедшего увеличения числа во-
енного и специального контингента, привлекаемого для разработки и по 
удержанию арктических просторов и совершенствованию критической ин-
фраструктуры стало системное исполнение указаний Госсовета России, на 
котором В.В. Путин летом 2024 года дал указание о формировании Комис-
сии по развитию Арктики и Севморпути (СМП). 

При этом центральной идеей такого логистического развития данного 
региона должен стать итог по достижению ежегодных объемов перевозок 
до 150 миллионов тонн грузов в год, делающих, при такой загрузке, дан-
ную водную артерию ключевой и наиболее выгодной международной аль-
тернативой для стран «глобального Юга». Именно этот вариант доставок 
любых ценностей, с позиций растущих мультипликативных эффектов и на-
растающей синергии применяемых технологий и ресурсов, используемых в 
цифровом инфраструктурном преобразовании географического ландшафта 
региона Арктической зоны. Именно он и определяет и запросы на все виды 
взаимодействия используемых ресурсов и строящейся энергетики, обеспе-
чивающих точки экономического роста акторов российской экономики в ус-
ловиях максимально трудной эксплуатации и ледовых заторов, способных 
стать преградой по логистическим маршрутам в обход евразийских сухо-
путных путей не только для Китая, но и для других азиатских заказчиков на 
достаточно быструю и дешевую логистическую услугу.[3;6]  

Поэтому идеология концептуального решения вовлеченности энерге-
тических мощностей в регионе Арктики становится приоритетной задачей 
технологического и инфраструктурного развития РФ, способной дать уве-
ренный промышленный рост заинтересованных сторон, привлекая между-
народное партнерство в Россию, даже в условиях навязываемой «коллек-
тивным Западом» автаркии, для определения и совместного применения 



10

Наука и инновации – современные концепции

критических и прорывных технологий в условиях перегрузок и при крайне 
тяжелых эксплуатационных характеристиках, отвечающих высшему классу 
опасностей и требующих максимального уровня надежности.

Поэтому сами элементы энергетики должны проходить контроль на все 
существующие риски и потенциально формируемые угрозы, преодоление и 
хеджирование которых, возможно только при долгосрочно сформулирован-
ных и каскадно оформленных разноплановых решениях, эффективно и си-
стемно выстраивающих общий портфель энергетических источников, фор-
мирующих «умную сеть - решетку», «смарт грид», прогрессивно и адресно 
использующей любые калории и экономящих их за счет инновационных 
решений, ранее любезно предоставляемых англо-саксами, а теперь, в основ-
ном, получаемых из Китая и из Индии. [3;4]

При этом надо понимать, что противоречия между странами «золото-
го миллиарда» не дают, со слов В.В. Путина, в его программной речи на 
Международном Арктическом форуме 28.03.2025 года, по данным Финам и 
Инвестиционного портала Арктической зоны России, «нормально сосуще-
ствовать и развиваться странам географического присутствия в Арктике», 
привели «к конфронтации, прекратили научно-образовательные и культур-
ные проекты, свернув международный диалог по сохранению экосистем в 
Арктическом регионе». Он также указал на состоявшуюся, де-факто, «дегра-
дацию Арктического Совета», как механизма, для решения проблем за По-
лярным кругом, уточнив, что все страны, готовые «реализовывать совместно 
с нами климатическую повестку, охрану природы» вместе с Россией смогут 
активно проявить себя и занять место тех, кто не готов разделять ответствен-
ность за судьбу планеты и не готов более отвечать за мир и за стабильность 
в Арктическом регионе. [2;5]

В данном месте планеты Россия ждет равноправного сотрудничества и 
построения логистической и энергетической инфраструктур, как это уже 
успешно было реализовано «дочками» и другими структурами ГК «Роса-
том», отвечающего за весь СМП и знающего: какую именно «начинку» в 
области безопасности и для обеспечения эффективности партнеров при уве-
личивающихся международных перевозках можно уже сегодня заявить, и 
далее, совместно реализовывать и выстраивать «правильные решения» на 
поколения вперед. 

При этом желание вернувшегося американского президента Д. Трам-
па «делать Америку Великой снова» понимается им весьма своеобразно и 
направлено на обострившееся желание технократической администрации 
миллиардеров: «защитить» Гренландию «от Китая и притязаний России», 
которое выносится, как аргумент в диалоге с Данией о безопасности Ар-
ктического региона, и продолжает триггерить через нападки американской 
администрации исторически сложившийся суверенитет и Канады, как «по-
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тенциального 51-ого штата США», которая, так же, как и Дания, является 
членом Арктического Совета и интересуется единым логистическим и науч-
ным взаимодействием между странами, ориентированных на стабильность 
и партнерство в данном регионе. При этом истинная задача существующей 
трампономики: сделать США ведущим актором и главным инициатором 
многих процессов вокруг Арктики, а, по некоторым данным, через пару лет 
и Антарктики, когда закончится срок международного договора по Антар-
ктиде от 23 июня 1961 года, который американцы уже готовятся ревизовать 
и устроить битву 2.0. только теперь уже за противоположный полюс Зем-
ли. Главные же цели такой экспансии там, - поиск входа в Новую Швабию 
и ожидаемый доступ к минеральным ресурсам, которые также скопились у 
Южного полюса нашей планеты, как это доказано на примере той же Аркти-
ки на Севере Земли.  [6;8]

Поэтому задачей по хеджированию рисков уже с двумя полюсами для 
России будет становится правильное геополитическое районирование, от-
вечающее за стабильное развитие в ожидании скорейшего мира на Украине 
и победного завершения СВО, которое пока формулируется и обсуждается 
в песках Аравии саудовскими переговорщиками, предоставивших площад-
ку для остановки фактически уже разгоревшейся новой европейской войны 
между НАТО и Россией.

При этом эффективность заделов энергетической инфраструктуры обе-
спечения устойчивого развития региона, по-прежнему, будет зависеть от 
симбиоза стран «глобального Юга» и Арктического Совета в своем взаимо-
действии и для удержания мира в цепочках поставок и при идущей фрагмен-
тации, как части альтерглобалистской повестки постковидного восстановле-
ния мировой экономики. Возможная же глокализация международных ТНК 
в области интеграции в те или иные проекты за Полярным кругом, сможет 
подтолкнуть развитие либо новых волн слияний и поглощений в глобальном 
ТЭК и планируемого уточнения сроков реализации планов ОПЕК +, либо 
запустить стратегические альянсы, как это пыталась делать Россия со всеми 
странами в области добычи СПГ и для развития ресурсной базы по выка-
чиванию углеводородов в акватории Арктической зоны до начала СВО и 
до массового исхода крупнейших игроков международной нефтегазовой от-
расли из проектов НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк». [2;9]

Решение же этих особенностей сможет дать кооперация стран и техноло-
гическое взаимодействие на новых мировых площадках в глобальном ВПК 
и в космосе, в НБИКС-отраслях креативных проектов Индустрии 4.0. и здесь 
Россия должна удержать и свой технологической суверенитет, и укрепить 
свое моральное лидерство в мировой повестки по мирному развитию Аркти-
ческой зоны и СМП. [2;10]
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Аннотация. Раскрытие социального капитала в условиях цифровизации 
как совокупности сетевых взаимодействий, основанных на доверии и 
функционирующих на нормах и поведенческих паттернах, разделяемых 
участниками социальных сетей, может стать эффективным 
управленческим решением в новых условиях.  Социальный капитал может 
быть раскрыт посредством использования  комплексной мультипликативной 
модели аудита, которая интегрирует в себе методологические подходы 
экономики, менеджмента и социальной психологии,  позволяющие выявить 
перспективные и проблемные зоны в системе трудовых отношений.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые преобразования, 
социальный капитал,  неформальная структура.

В настоящее время осуществляются масштабные изменения социаль-
но-трудовых отношений, обусловленные цифровыми трансформациями 
бизнес-процессов и формированием цифровой экономики. Данные процес-
сы проходят в условиях  неопределенности, масштабности и ускоренности 
цифровых преобразований, которые осложняются политическими и эконо-
мическими коллизиями.

Анализ научных публикаций, отечественного и зарубежного опыта циф-
ровой трансформации позволяет отметить, что уже недостаточно говорить 
только о технической или технологической составляющей процессов циф-
ровых преобразований. Приоритетным и доминирующим сегментом изме-
нений является организационно-управленческая сфера, а также ее социаль-
но-психологический сегмент, другими словами социальный капитал.
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 Значимость социального капитала как механизма управленческих прак-
тик в последние годы устойчиво входит в круг основных вопросов научного 
сообщества и занимает особое место в исследованиях прочих форм капита-
ла[1].

Что в настоящее время понимают под социальным капиталом?  Социаль-
ный капитал — это понятие, введенное Пьером Бурье в 1980 году для обо-
значения социальных связей, которые могут выступать ресурсом получения 
выгод. Другими словами, это доверие, социальные связи и общественные 
нормы, которые помогают людям и социальным группам взаимодействовать 
друг с другом.

 Опираясь на работы классиков, современные исследователи рассматри-
вают социальный капитал как систему социальных сетей, основанных на 
общеразделяемых индивидами нормах, которые обеспечивают доступ к ре-
сурсам  на основе доверия . Социальный капитал предполагает отношения 
вовлеченности всех участников социальных сетей, что в условиях цифровых 
преобразования является критически важным условием эффективности [2].

Но постановка вопроса о социальном капитале обусловлена более глу-
бокими причинами, чем вовлеченность персонала организации в преобра-
зования.   

Использование социального капитала позволяет  развивать личностный 
потенциал работников, весь комплекс надпрофессиональных навыков (soft 
skill), которые не только обеспечивают работникам реализацию их лич-
ностных качеств, но и позволяют создавать уникальную систему взаимо-
действий для саморазвития, мобильной адаптации к инновациям, развития 
креативных способностей и т.п. То есть генерация и развитие в организации 
социального капитала способствует формированию «ландшафта доверия».  
Потому что наличие социального капитала в структуре организации снима-
ет барьеры взаимодействий не только «по горизонтали», делая их довери-
тельными, прозрачными и открытыми, но и изменяет вектор отношений в 
системе вертикальной иерархии с директивного на отношения партнерства. 
Использование и генерирование социального капитала обеспечивает орга-
низации синергетический эффект, расширяя доступ к необходимым ресур-
сам и изменяя структуру повседневных профессиональных контактов [3].

Социальный капитал организации, складываясь из совокупности соци-
альных капиталов работников, в тоже время, представляет собой не просто 
сумму индивидуальных социальных капиталов, а некий конгломерат необ-
ходимых личностных отношений и связей, которые в процессе их опера-
тивного использования приобретают надындивидуальный характер и хотя 
в какой-то степени зависят от конкретных индивидов, получают формализо-
ванный вид и даже после увольнения их носителя остаются в системе взаи-
модействий организации. 
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В данном контексте возникает проблема собственности социального ка-
питала и формализации индивидуального социального капитала. В работе 
американских ученых Е.Пеннинга и К. Ли «Человеческий, социальный ка-
питал и упадок фирмы» авторы, анализируя проблему первичности и соб-
ственности социального капитала выделяют виды социальных взаимодей-
ствий (отношения, связи и взаимосвязи) и проводят четкие разграничения 
между ними, определяя отношения как индивидуальные контакты индиви-
дов, благодаря которым поддерживаются связи между организациями, свя-
зи как относительные формализованные функциональные контакты инди-
видов, а взаимосвязи как формальные контакты организаций. В этой связи 
возникает вопрос взаимодополнения данных видов социальных взаимодей-
ствий и алгоритма трансформация индивидуального социального капитала 
в формализованный сегмент формальных взаимодействий организации, в 
рамках которой изменяется собственность на данных феномен [4].

Индивид как носитель социального капитала, вступая в систему трудо-
вых отношений, принимает для себя решение использовать или не использо-
вать свой социальный капитал. В первом случае индивид, с одной стороны, 
реализует свой потенциал и свои связи, и встраиваясь в функциональные 
процессы, расширяет и преумножает свой социальный капитал за счет со-
циального капитала своих коллег и социального капитала компании. С дру-
гой стороны, компания получает возможность расширить свой социальный 
капитал за счет связей и ресурсов индивида [5].

Если же индивид не имеет желания использовать свой социальный капи-
тал, не принимает тот уровень доверия, который есть в коллективе, он начи-
нает испытывать внутренний дискомфорт, который приводит к профессио-
нальным дисфункциям, конфликтам, а они зачастую  становятся триггерами 
инсайдерских угроз.

Угрозу для конфиденциальности корпоративной информации представ-
ляют как действующие работники – по данным исследований количество 
сотрудников, разглашающих информацию, составляет порядка 72%; 59% 
работников, имеющих привилегированные права доступа, также являются 
носителями инсайдерских угроз. Так  не меньшую опасность несут и дей-
ствия работников партнерских компаний, имеющих доступ к информации 
– их процент достаточно велик – 49%. Аналогично и с бывшими сотрудни-
ками – 39% уволившихся разглашают корпоративную информацию. 

При этом в числе причин подобных действий наибольший процент от-
носится к низкому уровню лояльности сотрудников и желание отомстить 
за какие-то действия руководства, за конфликты с коллегами и  факторами, 
которые лежат в области неформальных отношений (58%).

В настоящее время именно на эти факторы обращено пристальное вни-
мание как исследователей и аналитиков, так и специалистов по кибербезо-
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пасности. По данным статистики, инсайдерские угрозы являются одним из 
самых сложных типов угроз и ситуаций для выявления рисков. Несмотря на 
дополнительное финансирование и внедрение специальных программ риски 
от действий инсайдеров возрастают  [6]. В условиях развития цифровой эко-
номики эта проблема приобретает ключевое значение. 

В любой организации составной частью социального капитала является 
цифровая грамотность сотрудников.

С одной стороны, подготовка «цифровых кадров» и цифровая грамот-
ность граждан являются важнейшим направлением национальной програм-
мы «Цифровая экономика РФ», а в последующем и «Экономика данных». 
Реализация федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики», «Раз-
витие кадрового потенциала IT-отрасли», начавшаяся еще в 2018 году, ох-
ватывает различные области работы с целевой аудиторией и предполагает 
всестороннюю государственную поддержку по подготовке специалистов, 
владеющих различным уровнем IT-компетенций. Вместе с тем, практика 
российских компаний, органов государственной власти, организаций раз-
личного уровня показывает, что именно работа в области персонала в усло-
виях цифровых преобразований является одним из востребованных сегмен-
тов деятельности и одной из наиболее проблемных зон цифровизации.

Следует отметить, что социальный капитал cегодня рассматривается как 
значимый ресурс и управления, и компании в целом. Но, вместе с тем, в 
научной практике он исследуется как знаковое, но, по сути, автономное яв-
ление. Вместе с тем, исследования сущности и структуры социального ка-
питала позволяют говорить о том, что этот феномен – уникальный сегмент 
неформальной структуры организации, формирование и развитие которого 
лежит в плоскости социально-психологических факторов, имеющих инди-
видуальный характер [7]. 

Система управления, рассматривая индивидуальный социальный капи-
тал как базовый компонент корпоративного социального капитала, тем не 
менее, сталкивается с рядом трудностей и проблем, лежащих в плоскости 
выявления ключевых аспектов индивидуальных социальных капиталов ра-
ботников, систематизации их как механизмов для управления и непосред-
ственно управления данным феноменом, в контексте их консолидации в 
единое целое для получения реальных экономических эффектов.  Исходя из 
этого, необходим комплексный подход и выработка инструментов аудита 
социального капитала.

В настоящее время в системе научных практик применяются различ-
ные методики, методический инструментарий которых позволяет создать 
мультипликативную модель аудита социального капитала компании, вклю-
чающую социально-психологические исследования, исследования сетевых 
контактов, затратно-стоимостные исследования, а также исследования ка-
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чественных параметров, определяемых средствами и объемами доступа к 
сетевым ресурсам социального капитала. [8].

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, 
что комплексные исследования в рамках мультипликативной модели ауди-
та социального капитала  могут позволить выявить необходимые для каче-
ственного управления компоненты, которые, в свою очередь, помогут сни-
зить транзакционные и трансформационные издержки, выявить проблемные 
и перспективные зоны, связанные с личностными взаимодействиями и ин-
дивидуальным восприятием профессиональной деятельности работников и 
иные количественные и качественные факторы, управление которыми по-
зволит обеспечивать экономический рост компании. 

Применение методического инструментария мультипликативной модели 
аудита социального капитала может иметь и «обратный эффект», а именно 
– позволит модернизировать действующую систему управления в контексте 
ее более глубокой адаптации к потребностям цифровой экономики, а вы-
явление границ доверия позволит не только формализовать неформальные 
взаимодействия работников, но и использовать их как управленческий ме-
ханизм в процессах цифровой трансформации, значительно снижая «градус 
отторжения» инновациям, который объективно присутствует в современных 
модернизационных практиках менеджмента.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития управления 
в современном обществе, а также уделено внимание основным вызовам, 
которые стоят перед менеджерами в данном процессе. Для более 
полного освещения темы исследованы истоки зарождения управления 
и предпосылки его широкого распространения как научной дисциплины. 
Проанализировав тенденции управления в современном мире, выделены 
проблемы, свойственные современным организациям с альтернативами их 
нейтрализации. На основе выделенных проблем, разработаны пути решения.

Ключевые слова: тенденции, управление, менеджеры, современный 
мир, инновации, цифровая трансформация, гибкое управление, новшество, 
управленческий процесс.

Введение. Нынешний век отмечен множеством изменений и потрясе-
ний в общемировом пространстве, которые в определенном смысле озна-
меновали новую эпоху. Эта эпоха стремительных и глобальных изменений 
предопределяет серьезные последствия для дальнейшего развития. В совре-
менном быстро меняющемся мире каждой организации необходимы новые 
инструменты и методы для повышения эффективности ее функционирова-
ния. Одним из условий при этом выступает наличие высокоорганизованной 
системы управления. Актуальность темы исследования в современном мире 
обусловлена как минимум такими присутствующими во внешней среде фак-
торами, как: динамичность изменений, их непредсказуемость; цифровиза-
ция и автоматизация.

Вопросам исследования парадигмы управления сложными системами 
в последнее время в научных источниках уделяется достаточно внимания, 
как со стороны российских, так и зарубежных специалистов: Абдулаев В. 
И., Бурков В.Н., Вен-Цен Х., Горохов А.В., Деминг Э., Миркин Е., Иванова 
Т.И., Ивахненко А.Г., Ожигов Ю.И., Снапелев Ю. М., Титов Е.К., Шимко 
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П.Д. Указанные авторы рассматривают специфику управления в современ-
ных условиях в нашей стране, характерную для российского бизнеса.

Стоит отметить ряд работ ведущих теоретиков и практиков в области 
управления таких как Тейлор Ф., Файоль А. и Вебер М., которые заложили 
основы научного подхода к управлению.

Управление как процесс зародилось во времена создания социальных ор-
ганизаций, учреждаемых людьми для достижения определенных целей и за-
дач, которых они не могли достичь по отдельности. Однако в те далекие вре-
мена управление играло жизненно важную роль в обеспечении координации 
индивидуальных усилий. События, происходящие в современном мире, рас-
ширили роли, присущие управленческому процессу, поскольку принципы и 
теории управления с годами претерпевали серьезные изменения, вызванные 
особенностями эпох. Как правило каждый новый период истории сопряжен 
с множеством проблем и возможностей, поэтому корректировки управлен-
ческих функций, вызванные временными факторами, направлены на адап-
тацию к текущему периоду времени. Так, каждый новый период несет как 
захватывающие, так и неблагоприятные изменения, которые оказывают раз-
нонаправленное влияние на устоявшуюся управленческую структуру. В не-
давнем прошлом мир пережил ряд глобальных событий, которые привели к 
закрытию крупных предприятий, потере акционерами капитала, массовому 
сокращению. Данный факт подчеркивает необходимость изменений управ-
ленческих процессов в рамках отдельной предпринимательской структуры, 
с той целью, чтобы организация адаптировалась к происходящим изменени-
ям и могла успешно конкурировать с другими игроками отрасли ее функци-
онирования.

Упомянутые события последних лет являются катализаторами сдвигов, 
произошедших в управлении после возникновения аномалий в экономике. 
На протяжении всего этого периода методы управления подвергались се-
рьезным испытаниям в попытке преодолеть возникшие препятствия. Поэто-
му вопросы формирования современного управления и проблемы с которы-
ми оно сталкивается носят актуальный характер, позволяя выявить слабые 
места и найти новые подходы к эффективному руководству.

По мере развития общества, управление выстраивало тесную взаимос-
вязь с рядом других областей, такими как социология, психология, HR, 
экономика, иными словами со временем дисциплина становится все более 
сложной для изучения. Особенно по мере того, как мир продолжает наблю-
дать значительные достижения в области науки и техники. Указанная зако-
номерность прослеживалась еще в ХХ веке, когда произошел непропорци-
ональный всплеск управленческих теорий (концепция научного управления 
Тейлора; теория управления Файоля; школа поведенческих наук и др.). 
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Развитие теорий было стремительным, поскольку оно привлекало вни-
мание многих управленцев, обещая, что научные и управленческие практи-
ки окажут влияние на трансформирующиеся компании. Максимцов М. [4] 
подробно описывает многочисленные усилия, которые предыдущие ученые-
бизнесмены предприняли в попытке точно определить период в истории, 
когда впервые возникло управление в том виде, в котором оно практикуется 
сегодня.

Согласно Семенову А. и Набокову В., ХХ век считается особым перио-
дом в эпоху менеджмента [9]. Именно в этот период исследователи и ученые 
в области менеджмента стремились предоставить план для создания буду-
щих фирм, тем самым выступая основными источниками вдохновения для 
новых теорий менеджмента. Однако период с 1980 - 1990 гг. ознаменовал со-
бой десятилетие, когда правила и принципы менеджмента ХХ века переста-
ли соответствовать запросам общества, что способствовало развитию новых 
идей в мире, побудив тем самым, смену режимов и крупные экономические 
преобразования с появлением более сильных экономик в азиатском блоке 
[6].

Управление ХХ века состояло из следования набору правил и наличия 
определенных принципов, которые направляли практику. В ХХ веке произо-
шел значительный сдвиг в стратегиях управления относительно предыдущих 
методами. Тем не менее, несмотря на что, методы управления, основанные 
на теориях и принципах, носили фундаментальный характер, технологиче-
ские усовершенствования, которые с каждым днем становятся все сложнее, 
оказали значительное влияние на управленческий процесс в XXI веке. 

Современные менеджеры несут ответственность за обеспечение необхо-
димой управленческой компетентности для решения разворачивающихся 
проблем в управлении, которые становятся масштабнее и сложнее на ми-
ровом рынке. Поэтому современное управление требует многостороннего 
и целостного внимания ко всем аспектам экономики и прошлой практике 
ведения бизнеса.

В 2015 - 2022 гг. произошел сдвиг и революция теории управления, по-
скольку одним из заметных открытий является переход от бюрократическо-
го лидерства к преобразующему управленческому подходу для соответствия 
текущей потребности в вовлечении всех игроков в бизнес. В то время как 
первый был основан на иерархическом подходе с высшим руководством и 
нисходящей цепочке команд, управляющее звено переходит на низший, что-
бы позволить обмениваться идеями и дать возможность каждому сотрудни-
ку делиться с руководством. Такая система оказалась целесообразной для 
аккумулирования знаний, идей и опыта сотрудников всех уровней иерархи-
ческой структуры.
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Внедрение новшеств в управленческий процесс в текущем моменте про-
должается, основными тенденциями при этом выступают следующие (та-
блица 1).

Таблица 1
Тенденции управления в современном мире (составлено автором)

Тенденция Проявление тенденции
Использование искус-
ственного интеллекта и 
автоматизация функций 
управления

Искусственный интеллект оказывает существенное вли-
яние на организацию рабочего процесса организаций, 
затрагивая процессы найма, тестирования, отбора пер-
сонала. Ожидается, что в ближайшее время это влияние 
будет расти. Следовательно, интеграция технологий ис-
кусственного интеллекта в рабочий процесс организа-
ции актуальна и необходима для повышения производи-
тельности и помощи компаниям в достижении их целей 
управления

Непрерывное обучение 
персонала

Быстроменяющиеся условия внешней среды, постоянное 
обновление технологий, требуют от персонала новых зна-
ний, что предопределяет необходимость систематическо-
го обучения

Повышение квалифи-
кации для возможности 
применения новейших 
технологий

Для того, чтобы эффективно устранять пробелы в техно-
логических навыках, важно предоставить сотрудникам 
возможность повышения квалификации в рамках приме-
нения новых технологий

Удаленная работа Начиная с 2020 г. – определенного периода времени, ког-
да персонал вынужденно перешел на удаленный формат 
работы, такая организация рабочего процесса заинтересо-
вала многих работников. Удаленный формат работы, при 
определенных случаях выгоден и работодателям в вопро-
сах экономии затрат на аренду и содержание зданий и т.п.

Гибкий график работы Как и удаленная работа, гибкий рабочий график стал важ-
ной частью управления рабочей силой в последнее время. 
Он имеет много преимуществ, которые помогают смяг-
чить проблему нехватки рабочей силы. Гибкий рабочий 
график также способствует удержанию сотрудников и 
оптимизации использования потенциала существующих 
сотрудников

Содействие благополу-
чию сотрудников

Подразумевает заботу о здоровье и общем благополу-
чии сотрудников. Оно требует от компаний применения 
целостного подхода к благополучию сотрудников путем 
принятия дальновидного подхода по стабилизации штата 
и развитию кадрового потенциала
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Готовность к стреми-
тельным изменениям

Современная действительность подтверждает стреми-
тельность развития событий, которые в некоторых слу-
чаях невозможно было предсказать, что отражается на 
управленческом процессе, руководители должны быть 
готовы эффективно действовать в таких условиях, опера-
тивно реагируя на изменения и адаптируя свои стратегии 
к новым вызовам

Смена поколений Постепенно на смену старшему поколению работников 
приходит более молодое, каждое из которых отличается 
друг от друга. Старшее поколение традиционно ориенти-
ровано на стабильность, опыт и лояльность к компании, 
тогда как молодые сотрудники чаще ценят гибкость, ин-
новационность и возможность быстрого карьерного ро-
ста. Чтобы эффективно управлять таким разнородным 
коллективом, руководителям необходимо находить баланс 
между потребностями обеих групп, создавая условия, в 
которых каждый сможет реализовать свой потенциал и 
внести вклад в общее дело. 

Согласно информации, представленной в таблице 1, очевидно, что пере-
численные тенденции лишь часть из того, множества, которые существуют 
на практике. Это обосновано тем, что, учитывая масштабность мирового 
пространства, каждая страна и регион обладают уникальными особенно-
стями, культурными различиями и спецификой ведения бизнеса. Поэтому 
тенденции управления могут значительно варьироваться в зависимости от 
географического расположения, исторического контекста, экономических 
условий и политической обстановки

На фоне основных положительных тенденций управления следует от-
метить и негативные стороны в рамках рассматриваемой темы. При этом, 
следует акцентировать внимание, что проблемы управления являются, как 
правило, классическими, и вызываются не новыми реалиями внешней сре-
ды, а организацией процесса управления внутри организации.

Основные, наиболее распространенные проблемы управления, с которы-
ми сталкивается большинство организаций и для решения которых требуют-
ся навыки хорошей управленческой команды следующие.

1. Отсутствие целей по производительности: снижение производитель-
ности и продуктивности является одной из ключевых проблем, с которой 
сталкивается руководство организаций. Иногда сотрудники могут прохо-
дить через такие фазы снижения производительности, в то время как ру-
ководство ожидает получить от каждого сотрудника максимум. В таких 
случаях менеджер несет ответственность за решение таких проблем путем 
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принятия упреждающих мер. Для этого необходимо выяснить первопричину 
снижения производительности и принять меры по ее устранению.

2. Решения о найме: найм подходящих кандидатов важен для долгосроч-
ного успеха организаций. Здесь менеджер должен учитывать навыки и опыт 
кандидатов и убедиться, что они оптимально соответствовали рабочей куль-
туре организации.

3. Неэффективная коммуникация: поддержание эффективной коммуни-
кации ‒ важная необходимость для организаций. Каждый сотрудник обла-
дает уникальными навыками, и недопонимание между членами рабочего 
коллектива с разными каналами восприятия информации ожидаемо. Такие 
проблемы неэффективной коммуникации могут повлиять на производитель-
ность организаций, а также на отношения внутри коллектива. Менеджеры 
могут решать такие проблемы, используя различные платформы для взаимо-
действия сотрудников между собой, тем самым нивелируя прямой контакт.

4. Отсутствие опыта и способности к командной работе: для современ-
ной молодежи характерно отсутствие способности в командной работе, что 
в определенном ключе может сдерживать производительность бизнеса и на-
рушать единство команды. Отсутствие командного сотрудничества может 
повлиять на ход проекта. Следовательно, менеджеры должны обеспечивать 
командную работу с помощью упражнений по построению команды, чтобы 
помочь им работать вместе эффективно.

5.  Работа с трудными сотрудниками: в каждой организации есть сотруд-
ники, с которыми трудно иметь дело. Это проблема, с которой менеджеры 
должны справиться от имени организации. Такие сложные сотрудники мо-
гут не ладить с другими и могут создавать неблагоприятную рабочую среду. 
Менеджерам необходимо вмешиваться в таких случаях, чтобы прекратить 
конфликты, откровенно обсуждая ситуацию с такими сотрудниками и на-
ходя выход, чтобы улучшить рабочее пространство.

6. Управление рабочим графиком: управление временем важнейшая за-
дача, которую должны решать менеджеры. Менеджер должен гарантиро-
вать, что отделы и подразделения завершат работу вовремя, создавая рабо-
чие графики, назначая задачи и устанавливая сроки.

7. Постоянное давление топ-менеджеров: менеджеры также находятся 
под постоянным давлением со стороны высшего руководства. Они должны 
удовлетворять своих начальников, сохраняя при этом благоприятные отно-
шения со своими подчиненными. Иногда это может создавать разногласия 
между их отношениями. С такой ситуацией можно справиться путем раз-
вития навыков эмоционального интеллекта и эффективного общения. Ме-
неджеры должны уметь находить баланс между выполнением требований 
руководства и поддержанием здоровой рабочей атмосферы в команде. 
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8. Неспособность завоевать доверие сотрудников: если руководство ор-
ганизации не демонстрирует открытее и доверительные отношения, это мо-
жет привести к возникновению ряда вопросов и отдалению сотрудников от 
их руководителей. Поэтому ясная и честная коммуникация очень важна для 
построения доверительных отношений.

9. Удержание высокопроизводительных членов команды: сотрудники 
предпочитают двигаться вперед в поисках новых ролей и обязанностей и 
лучших возможностей. Поэтому, с целью удержания талантливых и квали-
фицированных сотрудников, менеджерам необходимо найти определенный 
стимул, чтобы поддерживать их вовлеченность.

Основные тенденции управления в современном мире связаны с цифро-
визацией, гибким управлением, удаленной работой и акцентом на устойчи-
вость и социальную ответственность. Такие изменения требуют от менедже-
ров принципиально новых подходов и навыков для эффективного ведения 
бизнеса. Однако, наряду с возможностями, возникают и проблемы, такие 
как отсутствие целей по производительности, неэффективная коммуника-
ция, отсутствие опыта и способности к командной работе, неспособность 
завоевать доверие сотрудников. Для решения этих проблем необходимы ин-
вестиции в обучение и развитие сотрудников, оптимизация рабочих процес-
сов, создание гибких условий труда и укрепление корпоративной культуры.
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Аннотация. Статья исследует экономическую безопасность в условиях 
цифровизации, подчеркивая необходимость модернизации традиционных 
методов оценки с учетом цифровых угроз. Предлагаются новые подходы: 
включение цифровых индикаторов, предиктивная аналитика и создание 
комплексных моделей для повышения точности и своевременности оценки 
рисков.

Ключевые слова: Экономическая безопасность, цифровые угрозы, 
цифровая трансформация, кибербезопасность, предиктивная аналитика.

Введение
Развитие цифровых технологий оказывает значительное влияние на все 

аспекты экономической деятельности, включая обеспечение экономической 
безопасности. В условиях стремительного внедрения цифровых решений 
возникает необходимость анализа новых угроз и ограничений, связанных с 
цифровизацией, что подчеркивает актуальность данного исследования. Со-
временные предприятия сталкиваются с такими вызовами, как кибератаки, 
утечка данных, зависимость от импортного программного обеспечения и не-
хватка квалифицированных кадров, что значительно усложняет оценку их 
экономической безопасности.

Экономическая безопасность представляет собой состояние защищенно-
сти предприятия от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее стабиль-
ное функционирование и развитие в условиях быстро меняющейся среды. 
Однако в эпоху цифровизации традиционные методы оценки экономиче-
ской безопасности становятся недостаточно эффективными. Необходимы 
новые подходы, учитывающие специфику цифровой среды и новые риски, 
обусловленные использованием цифровых технологий [1, 2].
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Целью данного исследования является анализ существующих ограниче-
ний в оценке уровня экономической безопасности в условиях цифровизации 
и разработка рекомендаций по их преодолению. Объектом исследования 
выступают промышленные предприятия, активно внедряющие цифровые 
технологии, а предметом — механизмы и инструменты оценки их экономи-
ческой безопасности.

Актуальность темы исследования подчеркивается необходимостью адап-
тации методологических инструментов оценки экономической безопасно-
сти к современным реалиям цифровой экономики. Это позволит повысить 
устойчивость предприятий к новым угрозам и минимизировать риски, воз-
никающие в процессе цифровой трансформации [2, 3].

Настоящая работа основана на системном подходе, использовании срав-
нительного и логического анализа, а также на изучении эмпирических дан-
ных, представленных в научных публикациях и официальных статистиче-
ских отчетах.

Теоретическая основа
Экономическая безопасность является ключевым компонентом устойчи-

вого развития предприятий. Она определяется как состояние защищенности 
предприятия от угроз, способных негативно повлиять на его функциони-
рование, финансовую стабильность и конкурентоспособность. В условиях 
цифровизации понятие экономической безопасности трансформируется, 
требуя учета новых рисков и возможностей, связанных с внедрением циф-
ровых технологий.

В научной литературе выделяются следующие ключевые аспекты эко-
номической безопасности: финансовая устойчивость, защищенность дан-
ных, кадровая безопасность и стабильность бизнес-процессов [1]. Цифровая 
трансформация усиливает взаимосвязь между этими аспектами, добавляя 
такие элементы, как кибербезопасность, адаптивность к изменениям в тех-
нологической среде и устойчивость к цифровым угрозам [2].

Согласно Оборину М.С., цифровизация промышленных предприятий 
изменяет традиционные подходы к управлению экономической безопасно-
стью, делая акцент на интеллектуальных системах управления и автоматиза-
ции бизнес-процессов [1]. Однако такие изменения сопровождаются риска-
ми, связанными с кибератаками, утратой конфиденциальной информации и 
зависимостью от зарубежных технологий.

Соменкова Н.С. отмечает, что успешная адаптация предприятий к циф-
ровой экономике требует развития методологических инструментов для 
оценки рисков и угроз, а также внедрения стратегий по их минимизации [2]. 
Кроме того, важным фактором является наличие квалифицированных ка-
дров, способных эффективно использовать цифровые технологии.
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Цифровая экономика создает новые вызовы, но одновременно открывает 
возможности для повышения эффективности и конкурентоспособности. Для 
оценки экономической безопасности в этих условиях требуется интегра-
ция подходов, учитывающих специфику цифровой среды, таких как анализ 
больших данных, мониторинг киберугроз и моделирование рисков [3].

Таким образом, теоретическая основа исследования базируется на из-
учении трансформации понятия экономической безопасности под влиянием 
цифровых технологий, а также на анализе существующих подходов к управ-
лению рисками в цифровой среде.

Методология исследования
Методология данного исследования опирается на использование систем-

ного, процессного и сравнительного подходов. Эти методы позволяют вы-
явить ключевые ограничения и риски, связанные с оценкой экономической 
безопасности в условиях цифровизации, а также определить возможные 
пути их преодоления.

Системный подход применяется для анализа экономической безопас-
ности как комплексной системы, включающей финансовые, кадровые, ин-
формационные и управленческие компоненты. В рамках раздела «Основные 
ограничения оценки экономической безопасности» системный подход по-
зволил выявить взаимосвязь между технологическими, инфраструктурны-
ми, управленческими и финансовыми ограничениями [4, 5].

Процессный подход используется для изучения динамики угроз и ри-
сков, возникающих в процессе цифровизации. В разделе «Риски и угрозы в 
условиях цифровизации» данный подход применен для анализа ключевых 
этапов внедрения цифровых технологий, включая кибератаки, утечку дан-
ных и финансовые риски [6].

Сравнительный анализ применяется для изучения зарубежного и от-
ечественного опыта в области обеспечения экономической безопасности. В 
разделах «Основные ограничения оценки экономической безопасности» и 
«Предложения по преодолению ограничений» сравнительный анализ позво-
лил выделить эффективные практики, которые могут быть адаптированы к 
российским условиям [7].

Эмпирический анализ основывается на изучении статистических дан-
ных, предоставленных Росстатом, а также на анализе научных публикаций 
и отчетов. Результаты эмпирического анализа использованы в разделах «Ри-
ски и угрозы в условиях цифровизации» и «Выводы и рекомендации» для 
обоснования предложенных решений [8].

Качественные методы, включая интервью с экспертами в области цифро-
вой трансформации и экономической безопасности, а также анализ кейсов 
промышленных предприятий, стали основой для раздела «Предложения по 
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преодолению ограничений», где представлены практические меры по мини-
мизации рисков и улучшению кибербезопасности.

Применение указанных методологических подходов позволило всесто-
ронне изучить природу ограничений оценки экономической безопасности и 
обосновать рекомендации по их преодолению.

Основные ограничения оценки экономической безопасности
Экономическая безопасность предприятий в условиях цифровизации 

подвержена значительным ограничениям, связанным с технологическими, 
инфраструктурными, управленческими и финансовыми аспектами. В дан-
ном разделе будут рассмотрены ключевые ограничения и их влияние на эф-
фективность оценки безопасности.

Существуют технологические и инфраструктурные ограничения. Не-
достаточная зрелость цифровых технологий напрямую связана с неравно-
мерным развитием инфраструктуры. Например, в регионах с ограниченным 
доступом к высокоскоростному интернету предприятия испытывают труд-
ности с внедрением современных систем автоматизации [9]. Отсутствие ши-
рокополосного интернета снижает возможности интеграции IoT-решений, 
что, в свою очередь, ограничивает эффективность производства и монито-
ринга [10].

Управленческие и инфраструктурные ограничения включают низкую 
квалификацию управленческого состава, что часто приводит к неспособно-
сти стратегически адаптировать предприятия к условиям цифровизации, что 
усиливает зависимость от устаревшей инфраструктуры. Например, в пред-
приятиях с неструктурированным подходом к внедрению цифровых техно-
логий наблюдается низкая эффективность внедрения ERP-систем, которые 
могли бы повысить производительность [11]. Также отсутствие долгосроч-
ного планирования модернизации приводит к тому, что компании продол-
жают инвестировать в устаревшие технологии, увеличивая операционные 
расходы и снижая рентабельность [12].

Финансовые ограничения, выраженные в высоких затратах на цифрови-
зацию, усиливают разрыв между крупными предприятиями и небольшими 
компаниями, ограничивая возможности последних для модернизации. На-
пример, разработка индивидуальных решений в области кибербезопасности 
или внедрение систем аналитики данных требует значительных инвестиций, 
недоступных для большинства малых предприятий [13]. Ограниченный до-
ступ к государственным субсидиям или льготам, наряду с необходимостью 
кредитного финансирования, создаёт эффект замкнутого круга: нехватка 
инвестиций приводит к усилению всех других ограничений. Финансовое 
давление особенно ощутимо в условиях экономической нестабильности или 
санкционных ограничений [14].
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Отсутствие квалифицированных специалистов усугубляет проблемы, 
связанные с другими ограничениями. Например, недостаток знаний в об-
ласти кибербезопасности повышает риски утечки данных и кибератак, что 
требует дополнительных затрат на восстановление информационных систем 
[15]. Кроме того, нехватка знаний в области управления цифровыми проек-
тами замедляет внедрение технологий, делая процессы менее гибкими. Это, 
в свою очередь, снижает конкурентоспособность компаний, особенно в вы-
сокотехнологичных отраслях [16].

Понимание взаимосвязей между ограничениями позволяет предприяти-
ям эффективно приоритизировать свои усилия. Так, модернизация цифро-
вой инфраструктуры должна идти рука об руку с обучением персонала и 
привлечением специалистов, что ускорит процесс адаптации к новым усло-
виям [17]. Например, предприятиям в регионах с низким уровнем цифрови-
зации рекомендуется разрабатывать комплексные программы, включающие 
как улучшение инфраструктуры, так и внедрение образовательных инициа-
тив для персонала [18].

Кроме того, интеграция финансовой поддержки со стороны государства, 
включая субсидии, налоговые льготы и программы льготного кредитования, 
может служить катализатором для устранения системных ограничений [19]. 
Например, поддержка малых и средних предприятий в виде грантов на вне-
дрение технологий аналитики данных может значительно снизить барьеры 
входа на новые рынки [20].

Долгосрочные стратегии должны учитывать необходимость развития 
централизованных платформ для мониторинга угроз и анализа данных, что 
создаст возможности для более равномерного распределения цифровых ре-
сурсов. Такой подход, в сочетании с развитием человеческого капитала, по-
зволит минимизировать кумулятивное воздействие ограничений и обеспе-
чит устойчивость предприятий в условиях цифровой трансформации [21].

Риски и угрозы в условиях цифровизации
Цифровизация открывает широкие возможности для повышения эффек-

тивности бизнес-процессов, но также влечет за собой новые риски и угрозы, 
требующие особого внимания.

Киберугрозы. Одним из наиболее значительных рисков цифровой эпохи 
является рост кибератак, нацеленных на утечку данных, блокировку работы 
систем или нанесение финансового ущерба. Киберугрозы становятся более 
сложными и требуют применения передовых технологий кибербезопасно-
сти [8, 9].

Кибератаки остаются одной из главных угроз для предприятий в усло-
виях цифровизации. Согласно отчёту Cybersecurity Ventures (2024) объ-
ем мирового ущерба от кибератак в 2023 году составил $8,4 трлн, и к 2025 
году прогнозируется увеличение до $10,5 трлн. Более 68% промышленных 
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предприятий в мире сталкивались с попытками атак на их информационные 
системы в 2022 году. В среднем время простоя производственного оборудо-
вания из-за кибератак составляет 22 часа, что приводит к потере около $270 
тыс. для среднего предприятия. [22]

Утечка данных. Использование облачных технологий и больших дан-
ных увеличивает вероятность утечки конфиденциальной информации. Это 
создает риски как для отдельных предприятий, так и для целых отраслей [9].

Утечки данных приводят к потере конкурентных преимуществ и штраф-
ным санкциям. Исследование IBM (2023) показывает, что средняя стоимость 
утечки данных в промышленности составляет $4,35 млн за инцидент. Около 
47% утечек происходит из-за недостаточной защищённости систем хране-
ния данных. Использование шифрования позволяет снизить ущерб от утеч-
ки данных на 30%. [23]

Финансовые риски. Высокая стоимость внедрения и эксплуатации циф-
ровых технологий увеличивает финансовую нагрузку на предприятия, осо-
бенно в условиях экономической нестабильности. Неправильное управле-
ние этими затратами может привести к финансовым потерям [10].

Внедрение цифровых технологий требует значительных инвестиций, что 
увеличивает финансовую нагрузку на предприятия. По данным McKinsey 
(2023) средние затраты на цифровую трансформацию для промышленного 
предприятия составляют 3-5% от годового дохода. Неправильное управле-
ние цифровыми проектами приводит к перерасходу бюджета на 45% слу-
чаев. Компании, успешно завершившие цифровую трансформацию, демон-
стрируют рост операционной прибыли на 20-25%. [24]

Человеческий фактор. Низкая цифровая грамотность сотрудников или 
их сопротивление изменениям часто становятся причиной ошибок, приво-
дящих к сбоям в работе цифровых систем. Это подчеркивает важность инве-
стиций в обучение и развитие персонала [11].

Нехватка квалифицированных кадров остаётся критическим риском. 
Согласно исследованиям Deloitte (2023) 62% промышленных предприятий 
испытывают дефицит специалистов в области цифровых технологий. Око-
ло 35% инцидентов в области кибербезопасности происходят из-за ошибок 
сотрудников. Программы повышения квалификации могут снизить количе-
ство ошибок на 28%. [25]

Зависимость от внешних поставщиков. Использование иностранных 
технологий и оборудования создает дополнительные риски, связанные с 
санкциями, изменением условий поставок или технической поддержкой 
[11].

Использование иностранных технологий и оборудования создаёт до-
полнительные риски. Исследование Accenture (2023) показывает, что 48% 
предприятий зависят от импортного программного обеспечения. Около 20% 
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компаний сообщили о перебоях в работе из-за санкций или изменений в ус-
ловиях поставок. Замена импортного оборудования на отечественные анало-
ги позволяет снизить риски на 15-20%. [26]

Для минимизации указанных рисков необходимо внедрение комплекс-
ного подхода к обеспечению экономической безопасности, включающего 
мониторинг угроз, разработку стратегий управления рисками и инвестиро-
вание в киберзащиту и обучение персонала.

Предложения по преодолению ограничений
Для преодоления ограничений, возникающих при оценке уровня эконо-

мической безопасности в условиях цифровизации, предлагается внедрение 
следующих мер:

1. Разработка комплексной стратегии цифровой трансформации. 
Необходимо создание детального плана внедрения цифровых техно-
логий, учитывающего специфику предприятия и его отрасли. Стра-
тегия должна предусматривать этапы реализации, оценку возмож-
ных рисков и мероприятия по их минимизации.

2. Укрепление кибербезопасности. Это включает в себя регулярное 
обновление программного обеспечения, использование передовых 
систем защиты данных и привлечение специалистов в области ин-
формационной безопасности. Переход на отечественные программ-
ные продукты также может снизить риски зависимости от иностран-
ных поставщиков.

3. Повышение квалификации персонала. Регулярное обучение со-
трудников и развитие цифровых навыков являются важными усло-
виями успешной адаптации к новым технологиям. Это позволит из-
бежать ошибок, связанных с человеческим фактором.

4. Инвестиции в цифровую инфраструктуру. Необходимо поддер-
живать развитие облачных технологий, высокоскоростного интер-
нета и платформ для обработки больших данных, что обеспечит 
доступность современных решений даже для малых и средних пред-
приятий.

5. Государственная поддержка. Важным фактором является создание 
условий для стимулирования цифровизации через субсидии, гранты 
и налоговые льготы. Государственные программы могут сыграть 
ключевую роль в развитии цифровой экономики.

Рекомендации включают разработку интегрированных подходов к оцен-
ке экономической безопасности, учитывающих специфику цифровой среды, 
а также активное взаимодействие между предприятиями, государством и на-
учным сообществом для создания благоприятных условий цифровой транс-
формации. Оценка эффективности взаимодействия между предприятиями, 
государством и научным сообществом в рамках цифровизации требует ис-
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пользования структурированных методов, четких метрик и анализа достиг-
нутых результатов. Этот процесс включает количественные и качественные 
подходы, которые позволяют измерить, насколько успешно реализуются со-
вместные инициативы, и выявить области для улучшения. Для этого предла-
гается разработать интегральный показатель — Индекс цифровой коопера-
ции (ИЦК). Его расчет может учитывать активность участников (количество 
и качество проектов), уровень цифровизации (внедрение технологий, охват 
регионов), а также удовлетворенность участников (обратная связь).

Примером расчета такого Индекса цифровой кооперации (ИЦК) может 
быть формула 1.

                                            (1),
Где: А — активность участников (проекты, патенты, мероприятия);
Д — уровень цифровизации (метрики внедрения технологий);
У — удовлетворенность участников (оценки на основе опросов).
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Аннотация. В статье рассматриваются важные аспекты 
добросовестности в контексте защиты прав потребителей в России, 
акцентируется внимание на взаимодействии между потребителями и 
продавцами/производителями, реализующими свои товары через цифровые 
платформы (маркетплейсы). Основная мысль авторов заключается в 
том, что добросовестное поведение участников правоотношений в сфере 
потребления является ключевым элементом для достижения баланса 
интересов сторон. Контекст статьи также охватывает недостатки 
законодательства, которые позволяют недобросовестным продавцам 
избегать ответственности за некачественный товар и недостоверную 
информацию о нем. В частности, отсутствует четкое регламентирование 
процедуры доставки возвращаемых товаров весом менее пяти килограммов, 
что создает возможность для недобросовестного поведения со стороны 
продавцов. В заключении авторы обращают внимание на необходимость 
обновления законодательства в свете развивающегося рынка Интернет-
торговли посредством цифровых платформ и маркетплейсов. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, добросовестное поведение, 
злоупотребление правом, цифровая платформа, продавец, покупатель.  

Вопросы добросовестности в делах о защите прав потребителей имеют 
особое значение для отечественной практики правоприменения. Это связано 
с тем, что все участники правоотношений: потребители и продавцы (испол-
нители, производители), владельцы агрегаторов обязаны следовать нормам 
закона и проявлять добросовестное отношение друг к другу. Считаем, что 
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соблюдение добросовестности со стороны всех участников правоотношений 
служит основой для обеспечения баланса интересов между ними.

Вместе с тем, законодатель наделяет потребителя особой правовой защи-
той. Эта особенность связана с тем, что потребитель, зачастую, находится в 
более уязвимом положении по сравнению с продавцом или производителем. 
В связи с этим российское законодательство ориентировано на создание ме-
ханизмов, позволяющих минимизировать риски для потребителей и защи-
тить их интересы в случае использования недобросовестных практик. 

Так, Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (далее – Закон о ЗПП) регулирует взаимоотно-
шения между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортера-
ми, продавцами, владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) 
при покупке товаров или получении услуг. Этот закон гарантирует потреби-
телю право на приобретение качественной и безопасной продукции, а также 
получение полной информации о товарах и их поставщиках, а также предус-
матривает меры по обучению потребителей и обеспечению государственной 
и общественной защиты их интересов, устанавливая механизмы для реали-
зации этих прав.

Согласно статьям 4 и 10 Закона о ЗПП, продавец обязан передать по-
требителю товар, качество которого соответствует договору, а также предо-
ставлять потребителю достоверную информацию о товаре, обеспечиваю-
щую возможность его правильного выбора. В случае обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель вправе 
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы. При этом, при наличии требования продавца, 
за его счет потребитель обязан возвратить товар с такими недостатками [2; 
пункт 4 статьи 5]. Аналогичное положение отражено в абзаце 2 пункта 3 ста-
тьи 18 Закона о ЗПП и активно применяется в правоприменительной практи-
ке [5]. Возврат товара предусмотрен также абзацем вторым пункта 1 статьи 
12 Закона о ЗПП в случае выявления факта ненадлежащей информации о 
товаре. 

В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 6 апреля 2021 года № 8-КГ21-1-К2 [6] при-
менительно к требованиям, заявленным к импортеру относительно ненадле-
жащего качества товара, содержится вывод о том, что их обоснованность, по 
общему правилу, может быть проверена лишь в случае исполнения потреби-
телем обязанности по представлению такого товара, а потому предъявлению 
к импортеру требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы 
должен предшествовать возврат данного товара импортеру [4].

В отношении крупногабаритного товара и товара весом более пяти кило-
граммов действуют особые правила, а именно в случае необходимости ре-
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монта, уценки, замены и (или) возврата такого товара доставка осуществля-
ется силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации 
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) [2; 
пункт 8 статьи 18]. Если продавец (или изготовитель, уполномоченная орга-
низация, импортер) не исполняет свою обязанность по доставке и возврату 
товаров, а также отсутствует в месте нахождения потребителя, то потреби-
тель может самостоятельно доставить или вернуть товар. В таком случае 
продавец обязан компенсировать потребителю все связанные с этим расхо-
ды.

При этом, законодатель предусмотрел, что в случае разногласий между 
потребителем и продавцом (либо изготовителем, уполномоченным лицом 
или импортером) касательно причин появления дефектов в товаре, то про-
давец (изготовитель, уполномоченная организация или импортер) обязан 
организовать проведение экспертизы товара за свой счет (абзац 2 пункта 5 
статьи 18 Закона о защите прав потребителей).

В Обзоре судебной практики по делам о защите прав потребителей [3] 
за 2021 год указывается, что в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона о 
защите прав потребителей, доставка крупногабаритных товаров и товаров 
весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены или возврата 
потребителю производится силами и за счет продавца (изготовителя, упол-
номоченной организации или импортера). Если продавец не выполняет эту 
обязанность или отсутствует в месте нахождения потребителя, доставку и 
возврат товара может осуществить сам потребитель, а продавец обязан воз-
местить ему связанные с этим расходы.

Вместе с тем, закон не устанавливает порядок доставки при возврате то-
варов, не относящихся к категории крупногабаритных или вес которых со-
ставляет менее пяти килограммов, поскольку Закон о ЗПП был изначально 
рассчитан на стационарную торговлю по месту нахождения потребителя. 
Однако, в связи с развитием Интернет-торговли через цифровые платфор-
мы, в том числе посредством маркетплейсов и из за рубежа, покупатели все 
чаще сталкиваются с получением товаров ненадлежащего качества (и даже 
контрафакта), возврат которых осуществляется за рубеж. 

Так, на примере оферты, используемой маркетплейсом Ozon для про-
дажи товаров из-за рубежа, предлагаем рассмотреть вопросы, касающиеся 
прав потребителей и обязанностей продавца, а также владельца агрегатора.

Покупка товаров через сайт Ozon оформляется посредством заключения 
договора купли-продажи между потребителем и продавцом посредством 
акцепта Условиям продажи товаров для физических лиц. В данном случае, 
продавец — это физическое или юридическое лицо, которое разместило 
товар на платформе. В свою очередь, взаимоотношения между ООО «Ин-
тернет Решения» и продавцами регулируются договором на размещение 
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товаров из-за рубежа Ozon.ru, размещенных общедоступным способом по 
ссылке, расположенной на официальном сайте [7]. ООО «Интернет Реше-
ния», владеющее сайтом Ozon, является агрегатором информации о товарах 
(услугах), предоставляющим платформу для размещения предложений о 
продаже товаров.

Согласно п. 7.5 Условий продажи товаров с доставкой из-за рубежа, ино-
странный продавец не гарантирует наличие на товаре всей информации и 
документов, которые требуются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, так как данный товар не предназначен для торгового 
оборота на территории Российской Федерации. При этом иностранный про-
давец предпримет все меры для того, чтобы обеспечить клиентов всей не-
обходимой информацией. Таким образом, потребители могут столкнуться с 
проблемами при попытке возврата или обмена товаров, так как иностранный 
продавец не обязан соответствовать всем стандартам российского законода-
тельства.

Возврат товаров, купленных через маркетплейс, особенно тех, которые 
поставлялись из за границы, представляет собой сложный процесс. В соот-
ветствии с Условиями продажи товаров, Ozon не берет на себя ответствен-
ность за приемку и обработку претензий по качеству товаров. Возврат таких 
товаров осуществляется потребителем самостоятельно через «Почту Рос-
сии» за свой счет.

ООО «Интернет Решения» установил правила возврата товаров, в ко-
торых именно на покупателя возлагается обязанность по оплате пересыл-
ки возвращаемого товара, а на продавца - обязанность компенсировать её в 
следующих случаях: товар не соответствует характеристикам на странице 
товара; покупателю прислали товар неверных характеристик; покупатель 
имеет подтверждение что товар «подделка»; у покупателя имеется акт из 
сервисного центра, подтверждающего брак; возврата крупногабаритного 
товара любого качества. При этом, в случае возврата товара ненадлежаще-
го качества, продавец обязуется возместить стоимость пересылки вместе с 
оплатой за товар [9].

Поскольку международная пересылка товара может составлять практи-
чески всю стоимость товара (и даже превышать ее), покупателям ничего не 
остается как отказываться от своего права на возврат товара, чем пользуют-
ся недобросовестные продавцы, которые, например, создают принт на фут-
болках со зрительным эффектом, имитирующим соответствующий бренд. 
Получая товар, потребитель видит несоответствие товара, но, фотографируя 
товар для возврата продавцу, на фотографии создается зрительный эффект 
соответствия товара информационной карточке, что исключает возмож-
ность предъявления претензии и возврата товара на основании статей 12 и 
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18 Закона о ЗПП с последующим возмещением расходов за возврат товара 
за счет продавца.

Данную проблематику в 2024 году неоднозначно прокомментировал Ро-
спотребнадзор по Калужской области, указав, что для соблюдения проце-
дуры возврата товара рекомендуется обратиться к продавцу (т.е. OZON), а 
также напрямую к продавцу товара. В случае неудовлетворения требования 
о возврате денежных средств в установленный законом срок, спор может 
быть разрешен в судебном порядке. Кроме того, Роспотребнадзор указыва-
ет, что «в силу Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 
«Об особенностях организации и осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля» при отсутствии «непосредственной 
угрозы» вреда потребителю у Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области отсутствует право на организацию внеплановой контрольно-надзор-
ного мероприятия для установления наличия в действиях продавца состава 
административного правонарушения» [10]. Данным ответом Роспотребнад-
зор, несмотря на сложившуюся судебную практику о признании незаконны-
ми отказов в возбуждении дела об административном правонарушения со 
ссылкой на постановление № 336 (например, в делах №№ А65-22153/2023, 
А65-24043/2023, А65-37855/2023, А56-53522/2023, А56-102823/2023, А44-
722/2024, А42-7100/2024, А65-25370/2024), самоустранился от защиты прав 
потребителей, а также неверно квалифицировал Ozon в качестве продавца, а 
не владельца агрегатора. 

Отечественные продавцы также используют пробелы законодательства о 
защите прав потребителей для уклонения от своих обязанностей перед по-
купателем. 

Как следует из фабулы гражданского дела, 9 августа 2022 г. в г. Уфе Сур-
начев Б.С. приобрёл у АО «РТК» товар - телефон. В процессе эксплуатации 
товара в нём обнаружились дефекты. 11 августа 2022 г. в адрес ответчика 
направлена претензия об отказе от исполнения договора купли-продажи и 
возврате денежной суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества. 
Претензия получена ответчиком 17 августа 2022 г. В ответ на претензию от-
ветчик предложил предоставить товар в офис по адресу: г. Стерлитамак, пр. 
Октября, д. 39, для проверки качества. 2 сентября 2022 г. истец сообщил, что 
поживает в г. Уфе и не имеет возможности предоставить товар в г. Стерли-
тамак, попросил провести проверку в г. Уфе.

Суд первой инстанции установил, что в товаре действительно присут-
ствует производственный недостаток, и поскольку покупатель подал заявле-
ние о расторжении договора и возврате денег в течение 15 дней после покуп-
ки, иск был частично удовлетворен, в связи с тем, что продавец не исполнил 
требования истца в установленные сроки, суд назначил штрафные санкции 
в пользу покупателя.
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Однако апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в 
части начисления неустойки за период с 1 октября 2022 года по 24 января 
2023 года, утверждая, что покупатель злоупотребил своими правами, отка-
завшись предоставить товар продавцу для проверки качества после получе-
ния ответа на претензию. Таким образом, истец лишил продавца возможно-
сти проверить качество товара и добровольно удовлетворить его требования. 
Кассационный суд поддержал выводы апелляционного суда.

Верховный Суд РФ отменил решения апелляционного и кассационного 
судов, отметив, что потребитель должен действовать добросовестно и вы-
бирать наиболее подходящие и экономичные способы защиты своего права. 
Закон о ЗПП также требует от продавца, производителя или импортера ми-
нимизации ущерба, нанесенного потребителю из-за продажи некачественно-
го товара, а не увеличения его убытков. Верховный Суд также подчеркнул, 
что хотя закон предусматривает право продавца проверять качество товара, 
он не обязывает потребителя предпринимать какие-либо конкретные дей-
ствия для представления товара на осмотр. 

Суд также отметил, что «гарантируя право продавца (изготовителя), 
уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортёра товара провести проверку его качества и в 
случае необходимости экспертизу, законодатель не регламентировал кон-
кретный порядок предоставления ему данного товара потребителем. Таким 
образом, обязанность совершить конкретные действия для предоставления 
товара на осмотр на потребителя специальным законом не возложена, а по-
тому применению в данном случае подлежат общие нормы о надлежащем 
исполнении обязательств» [8]. Следовательно, потребитель может отказать-
ся предоставлять товар для проверки качества по указанному продавцом 
адресу в другом городе, а не по месту его приобретения [1].

Полагаем, что выводы Верховного Суда РФ должны иметь универсаль-
ный правоприменительный характер, т.е. распространяться и на порядок 
возврата товаров, купленных у зарубежных продавцов, в том числе через 
маркетплейсы.

Также считаем, что Законом о ЗПП с учетом развития цифровой торговли 
и популярности маркетплейсов должен быть определен порядок предостав-
ления права потребителю на бесплатную доставку возвращаемого товара 
ненадлежащего качества или при выявлении факта ненадлежащей инфор-
мации о товаре продавцу вне зависимости от его веса и габаритов через 
соответствующий пункт выдачи заказов - партнера маркетплейса по месту 
приобретения товара, так как иное ведет к смещению баланса не в пользу 
покупателей.

Данная инициатива находится в логической взаимосвязи с проектом Фе-
дерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации» 
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(не внесен в ГД ФС РФ) [11] (далее – законопроект), согласно которому 
предлагается обязать оператора1, т.е. маркетплейс, обеспечить возможность 
осуществить возврат партнеру-продавцу товар с использованием логистиче-
ской инфраструктуры оператора, если доставка такого товара была осущест-
влена с использованием логистической инфраструктуры оператора (часть 4 
статьи 17 законопроекта).

Законопроект предусматривает, что оператор обязан установить правила 
взаимодействия между собой, партнёрами-продавцами и владельцами пун-
ктов выдачи заказов при обращении товаров. Эти правила должны включать 
нормы, определяющие распределение рисков случайной утраты или повреж-
дения товаров, а также ответственность, связанную с оборотом товаров. При 
этом, у владельца пунктов выдачи заказов появляется обязанность осущест-
влять деятельность по приёмке, хранению, доставке, выдаче, отправке и воз-
врату товаров, которые были приобретены через посредническую цифровую 
платформу, и у Правительства Российской Федерации – право утверждать 
дополнительные требования к содержанию этих правил. 

Полагаем, что в целях защиты прав потребителей такой подход должен 
иметь универсальный характер для всех владельцев агрегаторов вне зависи-
мости от принятия вышеуказанного законопроекта и распространения его 
действия только на крупные цифровые платформы.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание результаты про-
веденного исследования, полагаем необходимым внести изменения:

в абзац 2 части 3 статьи 18 Закона о ЗПП, изложив его в следующей ре-
дакции: «Вместо предъявления этих требований потребитель вправе воз-
вратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества, в том 
числе в случае получения товара с использованием логистической инфра-
структуры владельца агрегатора – через любой объект логистической ин-
фраструктуры владельца агрегатора по выбору потребителя, и потребовать 
возврата уплаченной за него суммы совместно с возмещением расходов на 
доставку возвращенного товара».

в абзац 2 статьи 12 Закона о ЗПП, изложив его в следующей редакции: 
«При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар 
(результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу 
(исполнителю), в том числе в случае получения товара с использованием 
логистической инфраструктуры владельца агрегатора – через любой объект 
логистической инфраструктуры владельца агрегатора по выбору потребите-
ля».

1 В соответствии с законопроектом «оператор посреднической цифровой платформы (да-
лее - оператор)» - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
эксплуатацию посреднической цифровой платформы и оказывающие услуги, связанные с орга-
низацией взаимодействия партнеров и пользователей на посреднической цифровой платформе.
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Реализация права на судебную защиту участниками споров в практике 
арбитражных судов Российской Федерации реализуется в полной мере раз-
личными процессуальными инструментами.

За период с 2018 года по настоящее время довольно устойчиво разви-
вается такой процессуальный инструмент судебной защиты как вынесение 
судом частного определения по ходатайству участника арбитражного дела. 
Особенно широко указанный процессуальный инструмент, как форма пре-
сечения недобросовестного поведения участников арбитражных дел, в том 
числе по ходатайству сторон, получил в делах о несостоятельности (бан-
кротстве).

В соответствии со статьей 188.1 АПК РФ [n1], при выявлении в ходе рас-
смотрения дела случаев, требующих устранения нарушения законодатель-
ства Российской Федерации государственным органом, органом местного 
самоуправления, иным органом, организацией, наделенной федеральным 
законом отдельными государственными или иными публичными полномо-
чиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной дея-
тельности, арбитражный суд вправе вынести частное определение.
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Проведенное исследование показывает следующие примеры реализации 
сторонами своих прав в ходе рассмотрения арбитражных дел с помощью 
ходатайства о вынесении частного определения.

Так, Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по ходатайству кредитора вынесено частное определение от 12.08.2021 
по делу №А75-23523/2019, поскольку судом установлено недолжное испол-
нение возложенных на финансового управляющего обязанностей, и недо-
бросовестное поведение управляющего, в результате которых в конкурсную 
массу не поступили значительные денежные средства, которые подлежали 
после погашения соответствующих расходов процедуры банкротства пере-
числению кредитору[n2].

Другим примером реализации права на судебную защиту прав креди-
тора является вынесение по ходатайству кредитора частного определения 
Арбитражным судом Челябинской области от 26.11.2018 по делу №А76-
28566/2015 по факту непредставления арбитражным управляющим в ар-
битражный суд подлинного протокола собрания кредиторов и иных до-
кументов, предусмотренных пунктом 7 статьи 12 Федерального закона о 
несостоятельности (банкротстве), а также существенного нарушения поряд-
ка извещении о предстоящем собрании кредиторов, что ограничило возмож-
ность участия в собрании одного из кредиторов должника[n3].

Еще пример: кредитор реализовал свое право на судебную защиту от не-
правомерных требований другого кредитора на конкурсную массу должни-
ка. 

Так, Арбитражным судом Челябинской области по заявлению кредитора 
из вынесено частное определение от 04.06.2021 по делу №А76-9979/2019 в 
отношении другого кредитора по признакам нарушения положений части 1 
статьи 303 УК РФ и направлено в органы дознания и следствия, поскольку 
факт представления суду сфальсифицированных документов установлен су-
дом в ходе рассмотрения обособленного спора по результатам назначенной 
судебной экспертизы по сроку давности изготовления документов[n4].

В 2023 году ответчик обратился к суду с ходатайством о вынесении част-
ного определения в отношении органа местного самоуправления.

Арбитражным судом Челябинской области  по ходатайству стороны вы-
несено частное определение от 08.11.2023 по делу №А76-15582/2023 в отно-
шении органа местного самоуправления за неисполнение определения суда 
об истребовании доказательств, что повлекло отложение судебного разбира-
тельства и затягивание рассмотрения арбитражного дела.

Кроме того, Арбитражным судом Челябинской области в рамках дела 
№А76-36705/2021 по ходатайству кредиторов вынесено частное определе-
ние от 09.11.2023 в отношении органа местного самоуправления за неис-
полнение органом местного самоуправления  полномочий и обязанностей, 



48

Наука и инновации – современные концепции

предусмотренных статьей 132 Закона о банкротстве, статьей 6 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», что повлекло затягива-
ние рассмотрение дела о несостоятельности (банкротстве) должника (тепло-
снабжающей организации) на протяжении более трех лет.

В качестве примера злоупотребления правом можно назвать ходатайство 
арбитражного управляющего о вынесении частного определения в отноше-
нии неустановленных лиц с требованием направить копию частного опреде-
ления в органы предварительного следствия по месту совершения престу-
пления (в данном случае – г.Челябинск и Челябинская область). 

Определением от 08.02.2023 по делу №А76-40573/2022 Арбитражный 
суд Челябинской области отказал в вынесении частного определения[n5].   

Таким образом, реализация права на судебную защиту участниками спо-
ров в практике арбитражных судов Российской Федерации через частное 
определение приобретает устойчивую практику в арбитражных спорах. Ис-
пользуя такой правовой инструмент как частное определение стороны до-
стигают судебной защиты, но и факты злоупотребления процессуальными 
правами также наблюдаются. 
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Abstract. The Eritrean government prioritized education right after 
independence in 1991, aiming to help escape poverty. The number of schools 
increased, provided rural access, and granted free basic school education to all 
citizens. However, challenges persist to date. Enrollment in nomadic areas is far 
less than the national average. Different initiatives were taken by the government 
and donor partners. Nonetheless, after all the investments made, the problem 
remains a public debate among education stakeholders. The objective of the 
study is to explore the challenges and discover strategic solutions that improve 
participation of nomadic pupils in basic education. The study adopted exploratory 
analysis, and data was gleaned using focus group discussions with 18 teachers 
teaching in nomadic schools. Results revealed that beyond the government’s 
investment in nomadic education, a plethora of intervening variables contributed to 
the low enrollment rate among nomadic communities. The inference is that factors 
negatively affecting the participation of the nomadic population in education 
are intimately connected with low awareness, a pervasive culture of reluctance 
and failure of the curriculum to fit with their lifestyle. The study recommends 
the collaboration of various stakeholders in mobilizing nomadic communities to 
enhance their awareness of the value of education and strategize the integration 
of mobile learning technologies.

Keywords: Basic Education, Nomadic Pupils, Nomadic Schools, Enrollment, 
Eritrea.
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Introduction: The contemporary global viewpoint on nomadic education 
highlights the importance of offering educational opportunities that are 
comprehensive and culturally appropriate to satisfy their needs and goals. Nomadic 
education has various advantages and helps nomadic societies to maintain their 
typical cultural customs and practices. Nomadic education can significantly 
improve social participation and reduce educational attainment gaps when its 
relevance is carefully designed (UNICEF, 2014). Additionally, a study by Ibe-
Moses K. C., Nwokonko R. N. (2019) found that the most important approaches 
to support sustainable development in these communities is to provide them with 
the knowledge and skills they need to adjust to shifting economic opportunities 
and environmental conditions. It enables the nomadic community to take part in 
the social and economic life of their nation, while at same time maintaining their 
values.

Notwithstanding advancements in some areas, there are persistent obstacles 
in the way of these groups’ access to high quality education. According to 
UNICEF (2014) nomadic communities frequently face major challenges to obtain 
an education, among others such remoteness, difficulties of traveling, language 
difficulties and cultural differences. These difficulties may easily lead to low 
enrollment and high dropout rates among the nomadic children van Pinxteren, 
B. et al., 2021). To tackle this situation many governments are taking initiatives 
like mobile classrooms and community-based learning (Kisuda, et al., 2017) 
and informal complementary elementary education programs (Tesfu T. et al., 
2015). These approaches have demonstrated potential in raising both awareness 
and educational outcomes for both nomadic adults and children. Moreover, 
the sustainable development goals (SDGs) of the Unite Nations have outlined 
objectives for the provision of inclusive and equitable quality education to all, 
including marginalized groups like nomadic children (United Nations, 2015).

Another innovative approach that can ease obstacles to education access 
among nomadic communities is the adoption of mobile learning. With the help 
of mobile learning systems, learners can access educational content anywhere and 
at any time using mobile devices like smartphones (Mutambara & Bayaga, 2020, 
and Albelali and Alaulamie, 2019). This idea emphasizes how mobile devices 
offer flexible learning by giving learners to access instructional materials at any 
time and from any location (Chibisa and Mutambara, 2022 and Bikanga Ada, 
M., 2018). By implication this flexibility would mean, traditional educational 
approaches no longer present barriers to learning, allowing nomadic groups to 
participate in educational programs that fit their unique schedules and way of life 
(Kukulska-Hulme, A., and Traxler, J., 2005). Furthermore, mobile learning can 
help with education that is customized for nomadic communities’ language and 
cultural backgrounds. By integrating culturally relevant content and interactive 
learning technologies, mobile learning systems can effectively engage nomadic 
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learners and improve their educational experiences (Sharples, M., Taylor, J., and 
Vavoula, G., 2007).

Eritrea, situated in the Horn of Africa, shares borders with Djibouti, Ethiopia, 
and Sudan. The country is bordered by the Red Sea to the east. Around 65% of 
the population lives in rural areas, relying on rain-fed agriculture for livelihood. 
A portion of the population is nomadic, herd animals and live off their milk and 
land (MoE, 2018).

After gaining independence in 1991, the Eritrean government prioritized 
education, making significant investments to ensure unfettered access to 
educational services for all Eritreans. The Ministry’s commitment to high-quality 
education is outlined in the 2011 National Education Policy, which emphasizes 
expanded opportunities for secondary and tertiary education (MoE, 2018), mother 
tongue instruction, free and compulsory basic education, and adult literacy for 
those who lack formal education (MoE, 2003). To further this commitment, 
the government established boarding schools to support underprivileged pupils, 
covering all educational expenses. Additionally, in 2006–07, it initiated non-
formal complementary elementary education (CEE) with donor partners like 
UNICEF, primarily targeting out-of-school children in nomadic communities 
aged 9 to 14 (MoE, 2016, and Tesfu T. et al., 2015).

The Eritrean government’s ESP 2018-2022 aims to provide inclusive, equitable 
education and lifelong learning opportunities for all, aligning with SDG4. The 
focus is on improving learning and early childhood care, focusing on adult and 
non-formal education, and promoting lifelong learning, especially for children 
with disabilities, girls, and disadvantaged communities (MoE, 2018; 2019). 

Despite the commitments, participation in education varies significantly across 
regions, urban and rural areas, and among children from nomadic communities. 
This disparity is attributed, among other factors, to scattered settlements, nomadic 
lifestyles, and socio-cultural and socio-economic factors. According to a country 
study report (MoE, 2016), the percentage of out-of-school primary and middle 
school-age children in disadvantaged regions such as Gash Barka, Southern Red 
Sea, and Northern Red Sea is alarmingly high, with rates reaching 27.39%, 84.48%, 
24.87%, 71.40%, and 20.80%, 51.62%, respectively, which significantly exceeds 
the national average (19%, 40.88%). The disparity becomes more evident when 
compared to the Central Region, which includes the capital city, Asmara, where 
the percentage of out-of-school children in primary and middle school is notably 
lower at 5.05% and 2.75%, respectively. Furthermore, the rural-urban divide is 
stark, with 57.32% of children in rural areas being out of school compared to 
10.6% in urban areas. Additionally, the ratio of out-of-school female children is 
notably higher than that of their male counterparts.

Generally, access to education in the eastern and western lowlands of the 
country poses challenges due to the dispersed and remote nature of the population. 
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Despite improvements in geographical and gender disparities, significant gaps 
persist, particularly in regions like Gash Barka, Southern Red Sea, and Northern 
Red Sea (MoE, 2018; 2019). These regions are primarily inhabited by nomadic 
and semi-nomadic communities in Eritrea (MoE, 2017). Therefore, the primary 
objective of the study was to explore the challenges affecting enrolment in basic 
education among nomadic pupils from the perspective of teachers.

Objective of the study
The objective of the study is to identify the challenges that attribute to low 

enrollment rate among the nomadic community in basic education in Eritrea and 
to explore alternative solutions.

Materials and methods
The study used a qualitative research approach to gather teacher viewpoints 

on the obstacles linked with the low rate of school enrollment in nomadic 
communities. To promote honest communication and the sharing of experiences 
among educators, three focus group discussions were convened. To ensure reliable 
and valid sources were included in the study, secondary data was collected from 
academic databases using Boolean terminology. The study incorporated primary 
and secondary data to give a thorough analysis of the issues causing Eritrea’s low 
enrollment rate in nomadic and remote areas. The findings were believed to be 
more credible and in-depth since focus group talks and thorough search techniques 
for secondary data collection were employed properly.

Results 
The findings from the three groups are presented in accordance with their 

opinion to each discussion statement identified by the researcher in a summarized 
form. 

Reasons behind low nomadic enrolment in Eritrea: Teachers’ insights.
• Frequently movement from place to place in search of grazing and water 

to their livestock and it is mostly unpredictable.
• Low awareness to ward education process and benefits among nomadic 

society, sometimes they send to school their unenrolled young child in 
place of the older enrolled child.

• Early mirage of girls & cultural reluctance to girl education,
• School distance as they move leaving the school behind, the young 

children & girls may fear on the way and from school.
• They are afraid of education my spoil their children with new culture, 
• Having no free time left for schooling as there is high child labor among 

them, High opportunity cost of children going to education, 
Perspectives on the effectiveness of educational strategies for nomadic 

societies.
• Provision of free and compulsory education to all without any kind of 

discrimination is a positive step to make education more inclusive.
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• The availability of free boarding schools in the disadvantaged areas is a 
positive policy to motivate the nomads to send their children to school.

• Implementation of mother tongue policy as an instructional language is 
important as it helps the nomads to feel that their culture and language 
will be preserved, 

• Having a clear policy against FGM means motivating the girls to study 
healthily.

• Provision of lifelong and literacy learning in the nomadic areas can help the 
nomadic society to improve their awareness of the benefits of education.

• Initiatives like complimentary primary education (Ariom) (to out-of-
school children aged 9 to 14 years old in nomadic areas.

• Construction of dams in the nomadic areas could ensure drinking water 
for both people and their animals and this would motivate them to settle 
relatively in permanent area.

Challenges in aligning policy intentions with real-world outcomes.
• Language barriers among teachers and pupils as there is shortage of 

teachers who speak the local language of nomadic society.
• Lack of financial incentives to compensate teachers assigned in the 

difficult remote areas, the teachers don’t feel satisfaction to teach in the 
remote areas.

• Shortage of specially trained teachers with nomadic culture and lifestyle, 
both in number and qualification,

• Deficiency of social service (comfort) for teachers assigned in the nomadic 
communities,

• Lack of direct relevance of curriculum to the nomadic lifestyle,
• Inadequacy of technology to support the teaching approaches,
Recommended national and community-level interventions
National Level Intervention
• The government should improve the approach to nomadic education, it 

should be like a national campaign instead of more formal academics,
• The Ministry of education should look for other innovations in supporting 

successful education of the nomads,
• The curriculum should be reframed to reflect the nomadic lifestyle in 

away help them to boost their confidence toward education,
• Teachers must be trained at college level in accordance with the nomadic 

culture and lifestyle, and should be assigned enough in number,
• There should be continuous monitoring on the progress of nomadic 

education, 
• Teachers should be motivated using financial incentives to tolerate the 

difficulties in the remote areas, 
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Community Level Intervention
• Locally influential/Social dignitaries with in the nomadic communities 

must participate and should have a lions’ share of the mobilization of the 
nomadic community’s education, 

• There should be high and continue mobilization of the community to 
education,

• All stakeholders must take part in the campaign of mobilization of the 
nomadic society,

• The community should participate in school construction so that to feel 
ownership,

Discussion
The study reveals that the frequent movement of nomadic communities from 

place to place, sometimes even crossing international borders in search of grazing 
and water for their livestock, poses significant challenges to the education of their 
children (MoE, 2017). Thus, the unpredictable nature of their movement makes 
it difficult to ensure consistent access to education, as they may not adhere to 
structured school semesters aligned with their seasonal movements. Moreover, 
the groups said that poverty and large family sizes are common among nomadic 
societies. This would result in insufficient resources to provide food and education 
for their children.

According to the groups, there is a high incidence of child labor in nomadic 
areas. Families are often unwilling to bear the opportunity cost of sending their 
children to school because the children play crucial roles in tending to the animals, 
leading to frequent tardiness or complete absence from school (MoE, 2017). 
Furthermore, their limited awareness of the educational process is evident in cases 
where they may send a younger child to school to retain the services of an older 
sibling.

The study also highlights low enrollment and completion rates in basic education, 
attributed to factors such as early marriage of girls and cultural resistance to female 
education (MoE, 2017). Additionally, reluctance to embrace education stems from 
fears that it may introduce new cultural values, leading nomadic communities to 
hesitate in sending their children to school unless they are assured that education 
will preserve their cultural heritage. This reluctance extends to boarding schools, 
despite their being financially free options. Distance from schools is another 
significant barrier, as nomadic families’ frequent relocations increase the effort 
required for children to attend school. Furthermore, concerns about the safety of 
young children and girls on the way to and from school, particularly from wild 
animals like hyenas, were mentioned by Group C, adding to the complexities of 
accessing education.

In terms of policy discourse and educational policy directed towards 
nomadic societies, participants highlighted the importance of providing free and 
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compulsory inclusive education. Moreover, lifelong learning opportunities, and the 
availability of free boarding schools in disadvantaged areas are positive policies 
to incentivize nomadic families to enroll their children in school. Additionally, 
alternative measures beyond formal education, such as initiatives like Ariom’s 
Complementary Elementary Education (CEE), were considered positive and 
flexible steps to accommodate nomadic children (Tesfu T. et al., 2015; and MoE, 
2016).

Furthermore, the implementation of the mother tongue policy as the instructional 
language at the primary level (MoE, 2003) holds significance, as it enables nomadic 
communities to feel that their culture and language will be preserved and passed on 
to future generations. The provision of lifelong learning and literacy programs in 
nomadic areas can also contribute to raising awareness among nomadic societies 
about the benefits of education, potentially increasing their willingness to enroll 
their children in school. However, it appears that intervention policies from the 
Ministry of Education have not yet yielded significant improvements in nomadic 
education, as evidenced by the slow progress in increasing nomadic enrollment 
rates (MoE, 2016).

According to the participants, other policy interventions include implementing 
clear policies against Female Genital Mutilation (FGM) and criminalizing 
it, which could motivate girls to pursue education while ensuring their health. 
Additionally, the government and certain settled communities in nomadic areas 
are constructing small dams. This initiative aims to provide access to drinking 
water for both people and their animals, potentially encouraging nomads to settle 
in permanent areas. This settlement could afford them more consistent access to 
education.

In terms of policy gaps and existing intervention strategies, the groups 
identified several issues that could potentially impact the quality and accessibility 
of education in nomadic areas. Firstly, there is a lack of financial incentives and 
social services for teachers assigned to remote and challenging areas, leading to 
dissatisfaction among teachers. Consequently, teachers may arrive late to schools 
or fail to show up altogether. Another significant challenge affecting enrollment 
in nomadic areas is language differences. According to the groups, language 
barriers exist between teachers and students, as teachers often come from different 
ethnic groups and may struggle to localize or contextualize the curriculum to 
meet students’ needs (MoE, 2017; Walter, S., 2014). This mismatch between the 
curriculum and students’ backgrounds can lead to frustration among students, 
who may find themselves facing unfamiliar experiences contrary to their lifestyle 
(UNICEF, 2014).

Furthermore, the participants emphasized the acute shortage of specially trained 
teachers with a nomadic lifestyle, both in terms of numbers and qualifications, 
resulting in teachers being overwhelmed with their workload. Additionally, some 
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teachers lack appropriate diplomas from colleges of education (MoE, 2017). This 
shortage is also evident in nomadic education in the Afar region of Ethiopia, 
where most teachers have only completed up to grade 8 (Dyer, C., 2018). Such 
deficiencies compromise the commitment of governments and international 
partners to providing access to quality education for all. Moreover, the participants 
noted that the curriculum lacks direct relevance to the daily lives of the community 
(United Nations, 2015). Designing a flexible curriculum that directly addresses the 
needs of nomadic children by carefully considering their expectations and future 
roles within the community, therefore, not only improves enrollment rates but also 
reduces gender inequalities (Kisuda, et al., 2017).

Additionally, the groups highlighted the lack of enforcement of laws for parents 
who resist sending their children to school and the inadequacy of technology 
to support teaching-learning approaches, both of which directly influence the 
improvement of enrollment and access to education. In this case the integration of 
mobile learning to nomadic learning could answer the issues of when and where 
(Mutambara & Bayaga, 2020; and Albelali & Alaulamie, 2019). The portability 
nature of mobile phone helps learners to access more flexible learning irrespective 
of their locations (Chibisa & Mutambara, 2022; and Bikanga Ada, M., 2018). 
The collective implementation of nomadic education programs with numerous 
shortages and in a manner that fails to guarantee their aspirations is, therefore, 
less likely to fulfill the government’s mission and commitment to achieving 
SDG4 (MoE, 2018; and United Nations, 2015). Furthermore, these findings are 
indicative of the high percentage of out-of-school children, primarily in nomads-
inhabited areas of Eritrea (MoE, 2016).

In terms of measures to be taken at national and community levels, participants 
recommended that the government should enhance its approach to nomadic 
education, treating it as a national campaign distinct from regular academics. 
Moreover, the groups emphasized the importance of integrating innovative 
methods to promote successful education of nomadic communities. Without 
addressing nomadic education beyond routine activities, it will continue to 
impede the national average enrollment rates (MoE, 2017). Therefore, adopting 
an adaptable approach would entail creating more flexible learning opportunities 
for them (Kukulska-Hulme, A., and Traxler, J., 2005).

Furthermore, the groups suggested reframing the curriculum to better reflect 
the nomadic lifestyle, thereby boosting confidence in education among nomadic 
communities. It would make sound when it focuses on skills and competencies 
essential for nomadic societies (van Pinxteren, B. et al., 2021). Adequate numbers 
of qualified teachers should be assigned to nomadic areas, with incentives provided 
for compensation, which could improve teacher punctuality and encourage them 
to remain teaching in remote areas for longer periods. Continuous monitoring 
of nomadic education progress was also recommended, along with measures to 
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maintain student motivation through the provision of food and drinks. Despite 
the government’s establishment of free boarding schools (Tesfu T. et al., 2015), it 
was found insufficient in addressing low enrollment rates in regions inhabited by 
nomadic communities (MoE, 2017, and 2016). 

At the community level, participants suggested that the full participation 
of local dignitaries and other influential individuals in encouraging schooling 
for nomadic children would significantly enhance awareness of the benefits of 
education within nomadic society. Moreover, high, and continuous involvement 
of all stakeholders in mobilizing the nomadic community could play a pivotal 
role in changing enrollment trends in nomadic education. Achieving the goals of 
nomadic education is crucial for ensuring social upward mobility, well-being, and 
active participation of nomadic communities in national development (Ibe-Moses 
K. C., Nwokonko R. N., 2019; MoE, 2018).

Conclusion 
While progress has been made in recognizing the importance of nomadic 

education and developing innovative models to support it at both national and 
international levels, there are still barriers to overcome in ensuring access and 
providing quality educational opportunities for nomadic populations worldwide. 
Additionally, merely securing access to education is insufficient; efforts must 
also focus on raising awareness within nomadic societies about the importance 
of education in improving their standards of living. Continuous and extensive 
efforts are required to cultivate this awareness. Continued collaboration between 
governments, international organizations, and local communities is therefore 
essential to advance the cause of global nomadic education and promote the well-
being of nomadic communities.

Recommendations
• Consider exploring opportunities for the participation of nomadic 

communities in curriculum development to foster a sense of ownership 
and enhance their commitment to education.

• It is recommended that all education stakeholders and influential figures 
within nomadic communities fully engage in mobilizing the nomadic 
society towards education.

• Design a separate curriculum with content directly relevant to their 
daily lives, integrating it into the national curriculum after observing 
improvements in their education awareness.

• The innovation of portable solar energy could be exploited to charge mobile 
phones and then to promote the use of mobile learning technologies to ease 
the subject of movement of the nomadic learners amid class schedules.

• Finally, this research serves as a starting point for further investigation; 
therefore, deeper research in this area could yield more valuable insights 
and recommendations.
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ИНТЕГРАЦИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В 
ЛЮБИТЕЛЬСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Шепелева Дарьяна Андреевна
педагог дополнительного образования 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования
«Центр дополнительного образования «Перспектива»,
г. Ханты-Мансийск, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты интеграции 
хореографических дисциплин в системе дополнительного образования на 
примере любительских коллективов современного танца. Анализируются 
методы организации учебного процесса, включая мультимодальные учебные 
планы и сочетание различных танцевальных направлений. Особое внимание 
уделяется влиянию интеграции на развитие технических и творческих 
навыков обучающихся, их профессиональное ориентирование и подготовку 
к поступлению в профильные учебные заведения.  

Ключевые слова: хореография, дополнительное образование, 
профессиональная ориентация, современный танец, интеграция дисциплин, 
мультимодальные учебные планы.

В системе дополнительного образования любительские коллективы со-
временного танца занимают важное место, представляющие собой уникаль-
ную среду для интеграции различных танцевальных направлений. Такая 
интеграция не только расширяет танцевальный кругозор участников, но и 
обогащает их технический арсенал, способствуя созданию выразительных 
хореографических постановок. Будучи неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, интеграция открывает новые возможности для профессио-
нальной ориентации обучающихся, формируя комплексную танцевально-
хореографическую подготовку. Это, в свою очередь, улучшает сценическую 
выразительность и пластику, создавая благоприятные условия для раскры-
тия творческого потенциала каждого участника.
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Для повышения эффективности профессиональной ориентации обучаю-
щихся в сфере танцевального искусства необходим комплексный подход к 
планированию и организации образовательного процесса. Важным аспектом 
является разработка мультимодальных учебных планов, которые учитыва-
ют специфику каждой танцевальной дисциплины и дифференцируются по 
уровням освоения (базовый и продвинутый). Ключевую роль в этом про-
цессе играют оптимальное распределение учебной нагрузки, внедрение со-
временных образовательных технологий и активное участие обучающихся в 
хореографических конкурсах и фестивалях различного уровня.

Профессиональная ориентация посредством танцевальных дисциплин 
направлена не только на овладение техническими навыками, но и на фор-
мирование у обучающихся осознанного профессионального выбора. Для до-
стижения этой цели необходимо:

- помочь обучающимся сориентироваться в особенностях хореографиче-
ской профессии, ее требованиях и перспективах карьерного роста;

- повысить их конкурентоспособность при поступлении в профильные 
образовательные учреждения за счет рациональной организации учебного 
плана, включающего сбалансированное соотношение теоретических знаний 
и практической подготовки, а также оптимальное распределение учебного 
времени между дисциплинами.

В отличие от специализированных учреждений художественного образо-
вания, таких как школы искусств, где обучающиеся осваивают танцевальные 
дисциплины в рамках отдельных занятий (классический танец, народный та-
нец, современный танец, акробатика, импровизация, тренинг и стрейчинг, 
постановочная и репетиционная деятельность, теория музыки, история хоре-
ографического искусства), в любительских коллективах современного танца 
такая возможность ограничена. На основе личного опыта была разработана 
концепция модернизации учебного процесса, предусматривающая интегра-
цию нескольких дисциплин в рамках одного учебного занятия.

В качестве иллюстрации данной концепции предлагается примерная схе-
ма еженедельного расписания занятий, включающая четыре занятия в не-
делю по два академических часа каждое. Разработанная схема учитывает со-
блюдение санитарно-гигиенических норм, регламентирующих проведение 
хореографических занятий в системе дополнительного образования: 

День 
недели

Академический 
час Дисциплина Вид занятия

1 день 1 час Классический танец \ 
Народный танец Учебное занятие

1 час Современный танец Учебное занятие
2 день выходной
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3 день
1 час Тренинг и стрейчинг Тренировочное занятие

1 час Акробатика Тренировка акробатиче-
ских элементов

4 день выходной

5 день

1 час Современный танец Изучение стилей современ-
ного танца

1 час 
Импровизация \ Кон-

тактная импровизация \ 
Партнеринг

Учебно-тренировочное 
занятие

6 день 2 часа Постановочная и репети-
ционная деятельность Сводная репетиция

7 день выходной

Для наглядности представим примерное содержание каждой из дисци-
плин, включенных в предложенную схему. 

1. Классический танец является фундаментом всего комплекса танце-
вальных направлений, занимает центральное место и служит источником 
высокого уровня исполнительской подготовки. В процессе обучения раз-
виваются хореографические данные обучающихся, формируются необходи-
мые двигательные навыки, накапливается определенный запас лексики. 

Изучение данной дисциплины включает:
- Постановка корпуса: изучение позиций ног и рук, положения epaulment 

(croise и efface), а также поз: attitude, terboushon, arabesque (I, II, III, IV). 
- Exercice у станка: выполнение упражнений, таких как demi plie, grand 

plie, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jamb parterre, battement fon-
du, relevelent, développe, grand battement.

- Exercice на середине зала: выполнение pordebras, вращений (tour chanes, 
soutenu en turnant), малых и больших прыжков (saute, pas échappé, pas chasse, 
sisson, grand jete), маленького adajio. 

Изучение классического танца способствует развитию ключевых хоре-
ографических данных, таких как балетный шаг, aplomb, ballon, балетные 
стопы, осанка, выворотность и гибкость. Эти навыки служат основой для 
дальнейшего освоения других танцевальных направлений и формирования 
профессиональной техники.

2. Народный танец – родоначальник всех видов хореографического ис-
кусства, как в сфере любительского хореографического творчества, так и в 
сфере профессиональной. Данная дисциплина знакомит с основами народ-
ного танцевального искусства, предполагает большую работу над характе-
ром танца, манерой исполнения и ее точной передачей. Народный танец 
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является значимой дисциплиной, направленной на изучение традиционных 
хореографических элементов и их стилизации. Изучение может включать 
следующие элементы:

- Освоение положения рук: изучение характерных позиций рук в русском 
народном танце, служащих основой для создания выразительных образов.

- Изучение базовых движений: выполнение таких элементов, как припа-
дание, ковырялочка, моталочка, несложные дроби (например, трилистник), 
тройной шаг.

- Изучение русского танца.
- Региональный компонент: обязательное включение в учебную програм-

му элементов, отражающих танцевальные традиции народности, преоблада-
ющей в регионе проживания обучающихся. В нашем случае акцент делается 
на элементы танца северных народностей.

Изучение народного танца необходимо для освоения стиля современно-
го танца – folk, поскольку данный стиль основывается на стилизации на-
родного танца. Освоение данной дисциплины способствует развитию у об-
учающихся чувства ритма, координации, а также углубленному пониманию 
культурных и исторических особенностей танцевального искусства.

3. Современный танец – это основная дисциплина в программе, пред-
ставляющая собой одно из наиболее востребованных танцевальных направ-
лений в системе дополнительного образования детей. Под термином «Со-
временный танец» понимается комплексное явление, объединяющее в себе 
различные модные и актуальные для настоящего времени техники танца. 
Представляет собой особый, уникальный пластический и хореографический 
язык, формируемый через синтез, актуализацию и развитие различных тех-
ник и танцевальных стилей. Основополагающие принципы техники базиру-
ются на глубоком понимании анатомии человеческого тела, координации 
движений, дыхания, ощущении гравитации, пространства и времени. Это 
всегда работа с ритмом, композицией, движением во времени и простран-
стве.

Дисциплина «Современный танец» предполагает освоение базовых эле-
ментов, таких как:

- наклоны корпуса (arch, flat back, hinge, body roll, roll down, roll up, tilt, 
сurve, side stretch, drop);

- вспомогательные движения (stone hand, low back, thrust, side stretch);
- упражнения для расслабления (сontraction, release, deep сontraction, 

swing);
- шаги (prineipal step, front step, touch, square, step ball change);
- повороты  (turns);
- переходы (passage, pas sage and repeat);
- прямой шаг (straight step);
- triplet, slide.
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Также изучаются стили современного танца, такие как модерн, джаз-
модерн, афро-джаз, бродвейский джаз, лирический джаз, contemporary dance, 
folk. В каждой стилистике особое внимание уделяется характеру исполнения 
движений, передаче манеры исполнения и соответствие техники исполнения 
данному стилю.

4. Тренинг и стрейчинг. Данная дисциплина направлена на хореогра-
фическую подготовку физических данных обучающихся. Занятия строятся 
на укреплении здоровья, развитии гибкости, силы и выносливости. Особое 
внимание уделяется технике безопасности при выполнении акробатических 
элементов, что способствует предотвращению травмоопасности. 

На каждом практическом занятии реализуется здоровьесберегающая 
технология, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучаю-
щихся. Такой подход направлен на сохранение, формирование и укрепление 
здоровья, а также на гармоничное развитие тела. В рамках образовательного 
процесса активно используются самомассаж, релаксация, что способствует 
созданию творческой и комфортной атмосферы, создающей благоприятные 
условия для повышения заинтересованности обучающихся в укреплении 
своего здоровья и активном участии в образовательном процессе. 

5. Импровизация \ Контактная импровизация \ Партнеринг.
Импровизация в танце – это стремление к свободе движений, к свободе 

мысли. Выполняя различные творческие задания, направленные на танце-
вальную импровизацию, обучающиеся освобождаются от двигательных за-
жимов, «расширяя рамки» возможностей своего тела.

Контактная импровизация – это спонтанность, путь и способ общения 
партнеров друг с другом на языке тела. В контексте хореографического ис-
кусства контактная импровизация выступает как форма свободного танца, в 
которой импровизационный процесс строится вокруг физического контакта 
с партнером, ориентированного на максимальную свободу движений.

Освоение техники контактной импровизации осуществляется посред-
ством использования технологии коллективного самообучения. Коллектив-
ный способ обучения предполагает такую организацию, при которой обу-
чение осуществляется путем общения в парах, когда каждый учит каждого. 
Техника контактной импровизации основывается на взаимодействии с пар-
тнером с минимальным напряжением, в котором каждый из партнеров осоз-
нает одновременно себя и партнера, создавая диалог и разговор.

Далее изучается техника партнеринг, в которой обучающиеся использу-
ют не только контакт, но и передают друг другу в движении часть веса пар-
тнера, что дает возможность для изучения техники исполнения поддержек 
на любом уровне (партер, на ногах, верховые).

6. Постановочная и репетиционная деятельность является важным ком-
понентом образовательного процесса, направленная на развитие хореогра-
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фических навыков и творческих способностей обучающихся. Большая часть 
временного периода, отведенного на занятия, посвящена хореографическим 
постановкам, которые включают подбор музыкального материала, поиск 
идеи, разработка дизайна костюмов, изучение танцевальных элементов и 
хореографических комбинаций, а также постановку и отработку танцеваль-
ного номера. На каждом этапе обучающиеся являются полноценными участ-
никами творческого процесса. Для этого в системе используется технология 
проектной деятельности, предполагающая совместную реализацию творче-
ских проектов, где каждый участник коллектива участвует в постановочной 
деятельности вместе с педагогом, начиная от задумки и заканчивая получе-
нием готового продукта. Такой подход предназначен для участия в отчетных 
концертах учреждения, хореографических конкурсах и других мероприяти-
ях на различных уровнях. В рамках проектной деятельности осуществляется 
четкое планирование действий, распределение ролей, подбор музыкального 
материала и костюмов, а также создание хореографического текста.

Для обучающихся, проявивших особый интерес и способности, органи-
зуется индивидуальная работа над постановками соло, дуэтами и трио. Этот 
процесс включает подбор музыкального материала, темы, идеи танцеваль-
ного номера, создание хореографического текста и рисунка, а также выбор 
костюма и образа. Для таких обучающихся разрабатывается индивидуаль-
ный маршрут обучения, который предусматривает использование совре-
менных образовательных технологий, таких как обучение в сотрудничестве. 
Эта технология предполагает организацию самостоятельной работы обуча-
ющихся во взаимодействии с другими участниками коллектива при сочине-
нии хореографических комбинаций и постановке танцевальных номеров с 
корректировкой педагога.

Предложенная концепция модернизации учебного процесса демонстри-
рует значительный потенциал в подготовке обучающихся к поступлению в 
профессиональные учебные заведения хореографического профиля, как в 
направлении исполнителя (артиста), так и в педагогическом направлении. 
Классический и народный танцы, французская хореографическая терми-
нология и история хореографического искусства являются обязательными 
дисциплинами при поступлении, что значительно помогает обучающимся 
на вступительных экзаменах. Освоение стилей современного танца, техник 
импровизации, контактной импровизации, партнеринга, актерского мастер-
ства, а также базовых знаний в постановочной работе помогает успешно 
выполнять практические задания как при исполнении своей постановочной 
работы, так и на итоговом собеседовании (в которое зачастую входит показ 
импровизации под незнакомый музыкальный материал).

Интеграция хореографических дисциплин в системе дополнительного 
образования на базе любительских коллективов современного танца стано-
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вится эффективным инструментом профессиональной ориентации обучаю-
щихся. Разработанная концепция модернизации образовательного процесса, 
основанная на мультимодальных учебных планах и сбалансированном соче-
тании различных танцевальных направлений, способствует гармоничному 
развитию технических и творческих навыков, а также формированию у об-
учающихся осознанного подхода к выбору будущей профессии. Успешная 
реализация данной концепции требует от педагогов высокого уровня про-
фессиональной подготовки, гибкости в организации образовательного про-
цесса и учета индивидуальных особенностей обучающихся. Активное во-
влечение участников в творческую и проектную деятельность способствует 
достижению высоких образовательных результатов и развитию хореографи-
ческого искусства в целом.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 
деятельностного компонента валеологической культуры (культуры 
здоровья) в образовательных учреждениях. Авторы уделяют особое 
внимание необходимости интеграции теоретических знаний в 
практическую деятельность обучающихся, направленную на формирование 
осознанного, деятельностного отношения к здоровью, как к ценности. 
Рассматриваются основные направления, а также базовые принципы 
формирования деятельностного компонента. Работа опирается на 
современные исследования, предлагаются методические рекомендации для 
педагогов. 
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Образовательные стандарты ставят перед педагогами задачу формиро-
вания у обучающихся не только знаний о здоровье человека, но и умений, 
а также навыков, необходимых для сохранения и приумножения здоровья. 
То есть валеологическая культура представляет собой комплекс взаимосвя-
занных когнитивного (знаниевого) и деятельностного компонентов, которые 
обеспечивают осознанное отношение к здоровью как к ценности и способ-
ствуют его сохранению. Важным показателем успешности данного процесса 
является интеграция знаний в повседневную деятельность учащихся, позво-
ляющая принимать осознанные решения в пользу собственного здоровья.

Однако образовательные учреждения первично формируют знания. Ва-
леологические знания можно получить на уроках биологии, химии, ОБЗР 
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(основы безопасности и защиты родины) и физической культуре. Этот 
процесс уже «поставлен на рельсы» и не вызывает особых затруднений в 
организационно-методическом плане. Диаметрально противоположная си-
туация складывается с практическим закреплением знаний обучающихся. 
Формирование деятельностного компонента нарушено. Полученные умения 
и навыки специфичны, поэтому не находят должного применения в повсед-
невной жизни. Выходит так, что образовательные задачи выполнены, но 
подготовленность обучающегося-выпускника остается крайне низкой.

Вопросы формирования деятельностного компонента рассмотрены в ра-
ботах Э. Н. Вайнера, Г. В. Скуратовой, З. И. Тюмасевой, Р. Е. Маловой и 
других. В частности, Скуратова Г. В. утверждает, что наравне с освоением 
теоретического материала необходимо включение обучающихся в здоро-
вьесберегающую деятельность, которая обеспечивает прочное закрепление 
изучаемого валеологического материала [4]. Аналогичной точки зрения при-
держиваются З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Д. В. Натарова подчеркивая, 
что в этом процессе - главное придерживаться «принципа самоорганизации 
и саморазвития», способствующих накоплению личного здоровьесберега-
ющего опыта и выбору смысловых жизненных ориентаций в сфере здоро-
вьесбережения [5]. Р. Е. Малова и А. А. Хрусталев указывают на движе-
ние современных образовательных тенденций в сторону таких понятий, как 
«компетенция» и «компетентность». Здоровьесберегающая компетенция 
является одной из основных, формируемых в образовательном процессе [1]. 
Целесообразным, по мнению исследователей является применение деятель-
ностного, личностного и компетентностного подходов в образовании. При 
этом проблему разности подходов осветил в своей работе А. В. Хуторской 
утверждавший, что необходимые компетенции формируются только в ре-
зультате активной практической деятельности [6]. 

Формирование деятельностного компонента, в большинстве своем, 
должно идти по трем направлениям: 

Освоение умений и навыков: на основе валеологических знаний обучаю-
щимся важно получить необходимую базу навыков для ведения здорового 
образа жизни. Сюда относится освоение дополнительной двигательной ак-
тивности, такой, как утренняя гимнастика, закаливание и физические упраж-
нения; применение правил гигиены и санитарных норм, рационального пи-
тания и т.д.; использование методов самоконтроля и оптимизации состояния 
здоровья [2]. 

Применение здоровьесберегающей деятельности в реальной жизни: уча-
стие обучающихся в оздоравливающих мероприятиях, как индивидуального 
характера (посещение фитнес-клубов, йога и т.д.) так и массового (марафо-
ны, групповые тренировки); самостоятельное создание условий для форми-
рования устойчивых привычек здорового образа жизни через практическую 
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деятельность (составление правильного рациона, соблюдение санитарно-ги-
гиенических норм и т.д.) [2; 3]. 

Приобретение опыта творческой валеологической деятельности: на-
правление связано с формированием индивидуального подхода к укрепле-
нию здоровья. Оно может включать формирование способности анализиро-
вать свое состояние и принимать решения для его оптимизации, вовлечение 
в проекты и инициативы, направленные на популяризацию здорового образа 
жизни и т.д. [2]. 

Формы, методы, средства практической деятельности обучающихся из-
бираются педагогом в зависимости от потребностей и методических воз-
можностей, но они не должны противоречить основным здоровьесберегаю-
щим принципам:

Принцип природосообразности – любая деятельность педагога исходит 
из учета индивидуальных психологических, физиологических особенностей 
и потребностей обучения. Здоровьесберегающая деятельность не должна 
ограничивать практический потенциал личности, а наоборот может способ-
ствовать его раскрытию [5]. 

Принцип культуросообразности – осуществляемая здоровьесберега-
ющая деятельность, а также валеологическа культура, рассматриваются и 
включаются в общую культуру человека [5]. 

Принцип самоактуалзации и самоорганизации – здоровьесберегающая 
деятельность в рамках образовательного учреждения способствует накопле-
нию личного опыта, который будущий выпускник без особого труда сможет 
воспроизвести и применить в повседневный жизни.

Примеры методов формирования деятельностного компонента валеоло-
гической культуры отображены в Таблице 1.

Таблица 1. 
Методы, приемы формирования деятельностного компонента валеоло-

гической культуры обучающихся в образовательных учреждениях
Метод, 
прием Характеристика Пример Результат

Кейс-метод

Анализ конкретных 
жизненных ситуа-
ций, связанных со 
здоровьем и раз-
работка рекоменда-
ций по их предот-
вращению.

Ситуации, связанные 
с ситуациями выбора 
вредных и здоровых 
привычек; трени-
ровка ассертивного 
здоровьесберегающе-
го поведения.

Сформированные 
готовые решения, 
которые обучающиеся 
могут применять в 
определенных жизнен-
ных ситуациях.
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Практи-
ческие 
задания

Осуществление 
практической 
деятельности, свя-
занной с получе-
нием конкретного 
навыка.

Разработка сбаланси-
рованного рациона; 
составление режима 
дня.

Отработанный навык, 
который используется 
обучающимися в по-
вседневной жизни без 
затруднений.

Лаборатор-
ная работа

Эксперименталь-
ное подтверждение 
теоретических 
знаний.

Измерение частоты 
пульса до и после 
физической нагрузки с 
последующим анали-
зом влияния физиче-
ской активности на 
сердечно-сосудистую 
систему.

Отработка практи-
ческого навыка и 
выстроенная при-
чинно-следственная 
связь, основанная на 
научных данных.

Проектный 
метод с 
практи-
ческим 
уклоном

Самостоятельное 
приобретение, как 
теоретических 
знаний, так и 
практических через 
самостоятельно 
организованное 
исследование.

Проект на тему 
«Влияние физических 
упражнений на само-
чувствие обучающих-
ся».

Осознанная практи-
ческая деятельность, 
направленная на повы-
шение и укрепление 
здоровья.

Коллектив-
ное твор-
ческое дело 
(КТД)

Творческая 
деятельность 
обучающихся, 
направленная на 
популяризацию 
здорового образа 
жизни.

Разработка информа-
ционных стендов, га-
зет на различные темы 
связанных со здоро-
вым образом жизни; 
организация и участие 
в акциях здоровья, 
марафонах.

Устойчивая ценност-
ная ориентация на 
здоровье; сформиро-
ванные навыки попу-
ляризации здорового 
образа жизни.

Таким образом, формирование деятельностного компонента валеологи-
ческой культуры является актуальной задачей образовательного процесса. 
Для ее эффективного выполнения необходимо интегрировать валеологиче-
ские знания в практическую деятельность обучающихся. Выстроенная на 
принципах природосообразности, культуросообразности, самоактуалзации 
и самоорганизации практическая деятельность может способствовать нако-
плению личного опыта здоровьесберегающей деятельности, который обу-
чающиеся смогут активно применять в повседневной жизни. В этом случае, 
организованный педагогом образовательный процесс с использованием ак-
тивных и интерактивных методов образовательный процесс становится не 
только средством передачи знаний, но и мощным инструментом формиро-
вания компетенций, необходимых для сохранения здоровья. 



71

Наука и инновации – современные концепции

Список литературы

1. Малова, Р. Е. Формирование здоровьесберегающих компетенций у 
обучающихся в школе / Р. Е. Малова, А. А. Хрусталев. – Текст : электронный 
// Молодой ученый. –  2022. – № 51 (446). –  С. 203-204. –  URL: https://moluch.
ru/archive/446/98079/  (дата обращения: 30.03.2025). 

2. Приходько, О. В. Организация работы по валеологическому 
воспитанию детей с нарушением слуха / О. В. Приходько. – Текст : 
электронный // Современная начальная школа. – 2022. – № 10 (41). – C. 74-77. 
– URL: https://files.s-ba.ru/publ/primary-school/2022/41.pdf (дата обращения: 
30.03.2025)

3. Сиводерова, Л. В. Комплексный подход в формировании 
валеологической культуры у дошкольников как основы здорового образа 
жизни / Л. В. Сиводерова. – Текст: электронный // Международный 
педагогический портал «Солнечный свет». – 2019. – URL: https://solncesvet.
ru/opublikovannyie-materialyi/kompleksnyy-podhod-v-formirovanii-valeol779/ 
(дата обращения: 30.03.2025)

4. Скуратова, Г. В. Здоровьесберегающая деятельность в учебно-
тренировочном процессе / Г. В. Скуратова – Текст: электронный // 
Вестник науки. – 2023. – №10 (67). –  C. 108-116. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/zdoroviesberegayuschaya-deyatelnost-v-uchebno-trenirovochnom-
protsesse (дата обращения: 30.03.2025).

5. Тюмасева, З. И. Формирование коммуникативной компетенции у 
обучающихся средствами аутентичных материалов здоровьесберегающей 
направленности / З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Д. В. Натарова. – Текст: 
электронный // Вестник Мининского университета. – 2023. – №1 (42). – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-kommunikativnoy-kompetentsii-u-
obuchayuschihsya-sredstvami-autentichnyh-materialov-zdoroviesberegayuschey  
(дата обращения: 30.03.2025).

6. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные 
стандарты. Доклад на Отделении философии образования и теоретической 
педагогики РАО 23 апреля 2002 г. // Эйдос. – 2002. – № 1. – С. 1. URL: http://
www.eidos.ru/journal / (дата обращения: 30.03.2025).



72

Наука и инновации – современные концепции

DOI 10.34660/INF.2025.26.35.098

FROM CHALKBOARDS TO CHATBOTS: TRACING THE 
EVOLUTION OF EDUCATIONAL MODELS IN THE DIGITAL 

AGE: A CRITICAL REVIEW

Firre Erimias Biniam
PhD Student
College of Business and Social Sciences, Eritrea, 
RUDN University, Moscow, Russia
ORCID ID: 0000-0002-3833-7093 

Abstract. This paper explores the evolution of educational models from 
traditional chalkboard methods to contemporary chatbot-assisted learning, 
emphasizing the significant shift in pedagogical approaches driven by technological 
advancements. The research problem centers on understanding how these changes 
impact student engagement and learning outcomes. Employing a critical review of 
retrospective studies, the study aims to identify key achievements in this transition, 
such as increased accessibility and personalized learning experiences. However, 
gaps remain in addressing digital equity and teacher training for new technologies. 
The inference is: while technology enhances education, it also necessitates a 
critical examination of its implementation. Future pathways include developing 
comprehensive training programs for educators and ensuring equitable access to 
technology, thereby fostering an inclusive educational environment that leverages 
the best of both traditional and modern teaching methods.

Keywords: Chatbot-assisted learning, digital equity, inclusive education, 
pedagogical approach.

Introduction
The landscape of education has undergone a profound transformation over the 

past few decades, evolving from traditional methods reliant on chalkboards and 
textbooks to dynamic, technology-driven approaches incorporating digital tools 
and resources. This evolution is characterized by the increasing integration of 
information and communication technologies (ICT) in classrooms, fundamentally 
altering the way knowledge is imparted and acquired. The rise of online 
learning platforms, educational software, and interactive tools like chatbots 
has revolutionized educational models, making learning more accessible and 
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personalized than ever before (Johnson et al., 2020). As educators and institutions 
adapt to these changes, it becomes crucial to examine the implications of this shift 
for students, teachers, and educational systems globally.

In a global context, the transition towards digital education has been accelerated 
by several factors, including the proliferation of the internet, advancements 
in mobile technology, and the need for lifelong learning in an increasingly 
competitive job market. According to a report by UNESCO (2021), over 1.5 
billion learners worldwide were affected by school closures due to the COVID-19 
pandemic, prompting an unprecedented shift to online education. This situation 
highlighted not only the potential of digital learning tools but also the challenges 
related to access and equity in education. Countries that had previously invested 
in digital infrastructure were better positioned to adapt, while others struggled to 
bridge the digital divide.

In Africa likewise, the digital transformation of education presents both 
opportunities and challenges. The continent has seen a rapid increase in mobile 
phone penetration and internet access, which has facilitated the emergence 
of innovative educational solutions tailored to local contexts (World Bank, 
2020). For instance, initiatives such as mobile learning programs and e-learning 
platforms have been developed to address educational gaps in remote areas where 
traditional schools may be lacking. However, significant barriers remain, including 
inadequate infrastructure, limited access to technology, and disparities in digital 
literacy among teachers and students (African Union, 2021). These challenges 
underscore the need for targeted policies and investments to harness the potential 
of digital education while ensuring that no learner is left behind.

Focusing on Eritrea, the experience of educational transformation reflects 
broader trends observed across Africa but is also shaped by unique national 
contexts. Eritrea has made strides in improving access to education since the 
revolutionary period (1976), and after gaining its de jure independence in 1993. 
Right after the country’s independence, therefore, hundreds of schools have been 
built both in rural and urban areas. More so, with school fee being free in the 
country, tens of thousands of students had to the chance to attend formal education 
at levels of the country’s educational system. 

Contrariwise, the country still grapples with significant challenges related 
to infrastructure and resources of both human and material. Indeed, the Eritrean 
government has recognized the importance of integrating technology into 
education as a means of enhancing learning outcomes and promoting economic 
development (Eritrean Ministry of Education, 2020). Recent initiatives, for 
example, have included the introduction of digital learning materials and efforts 
to train educators in ICT use. Nonetheless, the effectiveness of these initiatives is 
often hindered by a lack of consistent internet access and limited availability of 
devices for students (UNICEF Eritrea, 2021). On top of these challenges, ethical 
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and disciplinary issues are further concerns causing heated debate within and out 
of the academic sphere. The reason is that despite the ever rising trends in the 
use of ICT among school children and educators, misuse and crimes associated 
with ICT seem to discourage initiatives of the state to revolutionize the country’s 
academia. 

This stated, the shift from traditional chalkboard teaching methods to 
contemporary chatbot-assisted learning epitomizes this evolution in educational 
models. AI-driven conversational agents offer unique advantages in educational 
settings by providing personalized feedback, answering questions in real time, 
and facilitating interactive learning experiences (Kumar et al., 2021). Further, they 
can serve as supplementary tools that enhance engagement and support diverse 
learning styles. However, their integration into classrooms must be approached 
with caution, as issues related to data privacy, equity of access, and the necessity 
for teacher training remain paramount. 

In summary, the transition from chalkboards to chatbots signifies a pivotal 
moment in the evolution of educational models globally. While technology offers 
unprecedented opportunities for enhancing learning experiences and outcomes, 
it also poses challenges that must be addressed to ensure equitable access for all 
students. In Africa and specifically Eritrea, the journey toward digital education 
is ongoing, requiring collaborative efforts among governments, educators, and 
communities to create an inclusive educational environment that leverages both 
traditional pedagogical approaches and innovative technologies. 

Statement of the Research Problem and Justifications
Many subscribe that the landscape of education has undergone a profound 

transformation over the past few decades, driven largely by advancements in 
technology. The transition from traditional chalkboard-based instruction to the 
integration of digital tools and artificial intelligence, such as chatbots, represents 
not merely a shift in tools but a fundamental evolution in educational models. 
This research problem examines how these changes have affected teaching 
methodologies, learning experiences, and educational outcomes.

Historically, educational models have been characterized by teacher-centered 
approaches, where knowledge was transmitted from instructor to student in a 
linear fashion (Freire, 1970). This model has been increasingly challenged by 
constructivist theories that advocate for student-centered learning, emphasizing 
active participation and collaboration (Brusilovsky, 2007). The emergence 
of digital technologies has facilitated this shift, enabling personalized learning 
experiences that cater to individual student needs. For instance, adaptive learning 
platforms use algorithms to assess student performance and adjust content 
accordingly, fostering a more tailored educational experience (Knewton, 2013).

However, the integration of technology into education is not without its 
challenges. Critics argue that reliance on digital tools can lead to a depersonalization 
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of the learning experience, where students may feel isolated or disengaged (Turkle, 
2011). Moreover, the digital divide remains a significant barrier; unequal access 
to technology can exacerbate existing inequalities in educational attainment 
(Warschauer, 2004). Thus, while digital tools have the potential to enhance 
learning, they also risk widening the gap between privileged and underprivileged 
students.

Notably, the rise of artificial intelligence in education further complicates this 
landscape. Chatbots and virtual assistants are being increasingly utilized to provide 
real-time support and feedback to students (Kumar et al., 2020). The reason is; 
these tools can enhance accessibility and engagement, offering assistance outside 
traditional classroom hours. However, concerns about data privacy and the 
potential for algorithmic bias raise ethical questions regarding their use (O’Neil, 
2016). As educational institutions adopt these technologies, it is crucial to address 
these concerns to ensure that they serve all students equitably.

In tracing the evolution from chalkboards to chatbots, it becomes evident that 
educational models must adapt continuously to leverage the benefits of technology 
while mitigating its risks. The challenge lies not only in integrating new tools 
but also in rethinking pedagogical approaches to foster meaningful learning 
experiences. More so, educators must be equipped with the skills and knowledge 
to navigate this complex landscape, ensuring that technology enhances rather than 
detracts from the learning process.

In closing, the evolution of educational models in the digital age presents both 
opportunities and challenges. As we move from traditional methods to innovative 
technologies, it is imperative that stakeholders - educators, policymakers, and 
technologists collaborate to create inclusive and effective learning environments. 
Indeed, it is only through such collective efforts that the transition from chalkboards 
to chatbots ultimately can serve to the enrichment of education for all students and 
teachers.

A Critical Examination of Evolutionary versus Revolutionary Approaches 
in Contemporary Educational Reform: Implications for Practice and Policy

The debate between evolutionizing versus revolutionizing modern models of 
education is a complex one, with each approach presenting its own merits and 
challenges. This critical analysis will explore both perspectives through the lens 
of existing literature. To begin with; 

Evolutionizing Education: for the purpose of this critical review, 
evolutionizing education refers to the gradual improvement and adaptation of 
existing educational practices and frameworks. This approach is often seen as 
more realistic because it builds on established systems, allowing for incremental 
changes that can be assessed and refined over time.  According to Fullan (2007), 
educational reform is often more successful when it occurs incrementally rather 
than through radical shifts. He argues that gradual changes allow educators to 
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adapt to new methods without overwhelming them, leading to more sustainable 
improvements. From a cultural context, Hargreaves (2003), adds that 
Evolutionizing education respects the cultural and contextual factors that influence 
learning environments. To Hargreaves, educational practices must be responsive 
to the specific needs of students and communities, which often requires a more 
nuanced, evolutionary approach. As an extension to what is stated by Fullan and 
Hargreaves, Puentedura (2014) contends that evolutionary models can be more 
easily scaled. The justification is; gradual integration of technology in classrooms 
can lead to better adoption rates among teachers and students, as they become 
familiar with new tools over time.

In summary, the evolutionary approach to educational reform offers a pragmatic 
pathway for enhancing teaching and learning practices. By prioritizing gradual 
improvements, this method respects the complexities of existing systems and 
acknowledges the diverse cultural contexts that shape educational environments. 
As highlighted by Fullan, Hargreaves, and Puentedura, incremental changes not 
only facilitate smoother transitions for educators and students but also promote 
sustainable growth and scalability. Emphasizing adaptability and responsiveness 
ensures that reforms are meaningful and effective, ultimately fostering a more 
inclusive and dynamic educational landscape that meets the needs of all learners. 
Reversely, those who advocate for the revolutionization of modern Education 
counter-argue evolutionists in such a way that; 

Revolutionizing Modern Education: unlike evolutionary approach to modern 
educational models, revolutionists call for fundamental changes to the educational 
system, often driven by technological advancements or shifts in societal needs. 
Proponents argue that such drastic measures are necessary to address systemic 
issues in education. While justifying this statement, studies on the subject 
emphasize the urgency for change positing that the current educational system is 
outdated and ill-equipped to prepare students for the complexities of the modern 
world. Zhao (2012), for example, advocates for revolutionary changes that embrace 
creativity and innovation rather than adhering to traditional pedagogies. Likewise, 
Christensen et al. (2015) discuss how disruptive technologies can fundamentally 
change the landscape of education, making it imperative for institutions to adopt 
revolutionary strategies. With their argument based on the rapidity of technological 
advancement, they hold the view that such a rapid advancement in information 
technology signals a complete overhaul of educational models. Further, it is argued 
that in a globalized world, revolutionizing education may be necessary to maintain 
competitiveness. As noted by the World Economic Forum (2020), countries that 
fail to innovate in their educational systems risk falling behind economically and 
socially.

To sum up this section, the debate on educational reform highlights several 
key points: evolutionary approaches are often more feasible for institutions due to 
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lower immediate investment and compatibility with existing frameworks, while 
revolutionary changes may encounter resistance from stakeholders accustomed 
to traditional methods (Fullan, 2007). Also, although evolutionary changes can 
yield sustainable improvements, they might not effectively tackle systemic issues, 
whereas revolutionary changes have the potential for significant advancements if 
successfully implemented (Zhao, 2012). Additionally, reforms must be culturally 
sensitive, with evolutionary methods allowing for a more tailored approach to 
local contexts, in contrast to revolutionary changes that may overlook these 
needs (Hargreaves, 2003). Finally, technological integration can be approached 
incrementally or disruptively, with evolutionary integration facilitating gradual 
adaptation and revolutionary integration offering transformative potential if 
executed correctly (Puentedura, 2014; Christensen et al., 2015). Ultimately, 
one can see that both evolutionizing and revolutionizing education have their 
merits and challenges. An effective approach may involve a combination of both 
strategies - evolutionary changes that build on existing frameworks, complemented 
by revolutionary innovations that address systemic issues. Ultimately, the choice 
between these approaches should consider the specific context, goals, and needs 
of the educational community involved.

Transformations in Educational Models in Eritrea: A Historical 
Perspective on Modernization: Eritrea’s journey through the evolution of its 
education system is a compelling narrative of resilience and transformation, 
reflecting the broader socio-political changes that have shaped the nation. Before 
gaining independence in 1993, Eritrea’s education was largely influenced by 
colonial powers, which implemented systems that marginalized local cultures and 
languages. This historical backdrop laid the groundwork for significant educational 
disparities and limited access for the majority of the population. In the wake of 
independence, the Eritrean government recognized education as a fundamental 
pillar for nation-building and social cohesion, leading to the development of a 
more inclusive and culturally relevant educational framework. This introduction 
sets the stage for an exploration of Eritrea’s educational landscape, examining the 
shifts in pedagogical models, the challenges faced, and the achievements realized 
in the pursuit of a modern education system that seeks to empower all Eritreans.

To begin with, Eritrea’s educational landscape has undergone significant 
transformation before and after its independence in 1993, shifting from a colonial 
and conflict-driven model to a more inclusive and locally relevant system. This 
evolution illustrates the critical role that education plays in nation-building and 
social cohesion, highlighting both the challenges and successes of Eritrea’s efforts 
to create a modern educational framework.

It is a widely held view that before independence, Eritrea’s education system 
was heavily influenced by colonial powers, primarily Italy and later Ethiopia, 
which implemented policies that marginalized the local population (Bereketeab, 
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2010). The colonial education system prioritized European languages and cultures 
while neglecting indigenous knowledge and languages, leading to a lack of 
access for the majority of Eritreans (Tesfamariam, 2008). This exclusion created 
disparities in educational attainment, with many Eritreans receiving little to no 
formal education. The impact of this historical context is evident in the limited 
opportunities available to Eritreans during the struggle for independence, where 
education became a tool for empowerment and resistance against colonial rule 
(Habte, 2014).

Importantly, following independence, Eritrea faced the monumental task of 
rebuilding its education system from the ground up. The government prioritized 
education as a means of fostering national identity and unity among its diverse 
ethnic groups (Bereketeab, 2010). In fact, the introduction of a new curriculum 
that emphasized critical thinking, civic education, and the use of local languages 
marked a significant departure from previous models. This shift aimed to create a 
more inclusive educational environment that recognized the cultural heritage of all 
Eritreans (Mekonnen, 2015).

However, despite these advancements, Eritrea’s education system still 
grapples with numerous challenges. Issues such as limited resources, inadequate 
infrastructure, and a shortage of qualified teachers hinder the effectiveness of 
educational reforms (UNESCO, 2019). Furthermore, the government’s stringent 
approach to governance has raised concerns about academic freedom and 
critical inquiry within educational institutions (Mekonnen, 2015). As a result, 
while Eritrea has made strides in expanding access to education and promoting 
inclusivity, significant obstacles remain that threaten the sustainability and quality 
of its educational model.

Overall, Eritrea’s experience with modern models of education before and after 
independence underscores the transformative potential of education in shaping 
national identity and promoting social equity. While the post-independence era 
has seen notable improvements in accessibility and relevance, ongoing challenges 
must be addressed to ensure that the education system fully realizes its potential as 
a vehicle for development and empowerment.

Conclusion
In closing, this review article concludes that technology can significantly enhance 

education but require careful implementation and policy support. Future directions 
include developing robust training programs for educators and ensuring equitable 
access to technology, thereby creating an inclusive educational environment that 
effectively combines traditional and modern teaching methodologies. Ultimately, 
the paper advocates for targeted investments and policies to maximize the benefits 
of digital education while addressing existing inequities.
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ГУРИЙ КОМИССАРОВ – ДЕЛЕГАТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПОМЕСТНОГО СОБОРА (1917–1918)
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кандидат исторических наук
Чувашский государственный институт гуманитарных наук,
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Аннотация. Творческое наследие уроженца чувашского села Богатырево 
Ядринского уезда Казанской губернии (ныне Цивильский муниципальный 
округ Чувашской Республики) Гурия Ивановича Комиссарова (1883–1969) 
позволяет нам отнести его к когорте ученых-энциклопедистов наряду 
с Н.И. Ашмариным, Н.В. Никольским и другими первооснователями 
чувашских гуманитарных наук. В «Чувашской энциклопедии» он назван 
писателем, этнологом, историком, философом, педагогом, одним из 
основоположников чувашского литературоведения [5, с. 299]. Он стоял 
у истоков научного краеведения Башкирии, Татарстана и Чувашии, по 
праву является родоначальником научной чувашской фольклористики. 
Его газетно-журнальной публицистике характерны яркая стилистика, 
образность и злободневность. 

Ключевые слова: Гурий Комиссаров, православие, чувашское 
епископатство, Всероссийский Поместный собор, публикации в газете 
«Хыпар».

Как выпускнику Казанской духовной академии, Г.И. Комиссарову суж-
дено было стать православным миссионером. Если в дореволюционный 
период такая стезя – направление деятельности – в биографии чувашского 
интеллигента вполне закономерно считалась предметом гордости соплемен-
ников, то в советский период, в годы беспощадной борьбы воинствующего 
материализма с церковью (под этим словом подразумеваются все конфес-
сии), лучше было избегать называть всуе и академию, которую в 1913 г. Гу-
рий Иванович окончил со званием кандидата богословия, и упоминать тему 
кандидатского сочинения – «История переложения и перевода священных, 



82

Наука и инновации – современные концепции

вероучительных и богослужебных книг на чувашский язык»2. (Это исследо-
вание довольно объемное – 17,5 авторских листов).

Также небезопасно было бывшему миссионеру Г.И. Комиссарову рас-
пространяться о своих трудах по истории Русской православной церкви, 
опубликованных в московских журналах «Христианин» и «Православный 
благовестник», и, тем более, о брошюре «Смысл мировой истории (бого-
словско-философский трактат в общедоступном изложении)», а также о сво-
ем участии в качестве делегата (единственного из чуваш, притом он пред-
ставлял интересы мордвы, удмуртов, мари) в работе Поместного собора 
Российской православной церкви, который проходил в Москве с 15 августа 
1917 по 20 сентября 1918 г.

Гурий Иванович оставил несколько списков своих опубликованных ра-
бот и рукописных трудов. Лишь в последнем из них, самом полном, состав-
ленном им в 1958 г. и размещенном нами в томе I его Собрания сочинений, 
приведены все вышеуказанные публикации. Кроме довольно большого по 
объему отчета (есть такой жанр в журналистике) о работе Поместного собо-
ра, размещенного в нескольких номерах газеты «Хыпар». Несомненно, что 
примечание «Некоторые заметки и сообщения, показывавшие мое непони-
мание политики партии большевиков: 1917 – начало 1918 гг.»  [2, с. 118] (без 
названий текстов) относится и к материалам, опубликованным Г.И. Комис-
саровым в период работы в Поместном соборе. К тому же в его домашнем 
архиве не сохранились номера чувашской газеты «Хыпар» (Весть), так как 
после переезда в 1942 г. из Казани в поселок Санчурск Кировской области, 
как он пишет, в их бывшей квартире «библиотеку расхитили и архив сожг-
ли». Поэтому Гурий Иванович, возможно, уже и не помнил названия своих 
публикаций и даты их выхода.

2 Из «Автобиографических записок Г.И. Комиссарова: «Главная очередная научная работа 
в 1912/13 учебном году у меня была работа по написанию кандидатского сочинения на тему: 
“История переложения и перевода священных вероучительных и богослужебных книг на чу-
вашский язык”. Мною самим была предложена для этого сочинения тема: “История перевода 
книг на чувашский язык”. Моим руководителем был профессор Николай Федорович Катанов, 
назначенный ординарным профессором Казанской академии. Он посоветовал сузить тему и 
придать ей религиозный характер. Но в том виде, как она была сформулирована, тема была 
солидная, обширная. Я с увлечением стал собирать материал для сочинения. К несчастью, в 
декабре я заболел, и меня положили в академическую больницу. <…> Поправлялся очень мед-
ленно. Из больницы выписали меня только в марте. Я засел за кандидатское сочинение. Нанял 
переписчика – одного из обучающихся в младших классах духовной семинарии воспитанников 
([Алексея Прокопьевича] Прокопьева-Милли). У меня получилось солидное сочинение на 525 
страницах. Все же сочинение представил в срок – и мне присудили ученое звание кандидата 
[богословия] I степени, в каковом звании был утвержден архиепископом Казанским и Свияж-
ским Яковом 21 июня 1913 года». – Научный архив Чувашского государственного института 
гуманитарных наук. Отд. I. Ед. хр. 491. С. 891–893.
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В отличие от других выпускников духовных академий и семинарий, по-
святивших себя пастырскому служению непосредственно в церкви, при ко-
тором священник проповедует, учит и наставляет паству, является духовным 
руководителем и учителем для своих прихожан (как, например, чувашские 
священники К.П. Прокопьев, М.П. Петров-Тинехпи, В.Н. Эсливанов, Д.Ф. 
Филимонов, Т.К. Кириллов, Г.Т. Тимофеев и др.), Г.И. Комиссаров и его 
старший товарищ и наставник Н.В. Никольский и др. миссионерскую дея-
тельность одновременно выполняли в организациях православной церкви и 
светских учреждениях, а некоторые – только в светских (Н.М. Кедров, О.Г. 
Романов и др.). Но они были миссионерами в собственном смысле этого сло-
ва, поскольку их деятельность была направлена на пропаганду религии и 
борьбу с исламом.

Нет ничего удивительного в том, что чувашская дореволюционная свет-
ская интеллигенция вполне себе мирно и в согласии сосуществовала с во-
церковленной национальной интеллигенцией. Газета «Хыпар» разных пери-
одов (1906–1907, 1917–1918), левосоциалистическое, просоветское издание 
«Канаш» (Совет), выходившие в Казани, а также симбирские газеты «Çĕнĕ 
пурăнăç» (Новая жизнь), «Çутталла» (К свету) своих читателей торжествен-
но поздравляли с церковными праздниками, не публиковали антиклерикаль-
ные материалы. А в возрожденном «Хыпаре» (1 мая 1917 г.) стали появ-
ляться материалы по вопросам создания чувашского епископатства Русской 
православной церкви.

В этом отношении, вне всякого сомнения, весьма ценный материал – 
опубликованные Г.И. Комиссаровым в газете «Хыпар» в конце 1917 г. от-
четы о работе его в качестве члена (делегата) Поместного собора Русской 
православной церкви. Поскольку сохранившиеся номера газеты «Хыпар» в 
советский период находились в спецхране, до нас к ним не обращался ни 
один исследователь.

Отчеты – 4 публикации – размещены в № 55–56 за 14 и 18 декабря 1917 г. 
и занимают довольно большой объем. В первых двух материалах автор пове-
ствует о своей работе в Поместном соборе, а в остальных подробно освещает 
выборы Патриарха Русской православной церкви.

Каким же образом Гурий Иванович стал членом Поместного собора? 
Об этом он вкратце рассказывает в своей автобиографии «Мой жизненный 
путь», а подробнее – в «Автобиографических записках»: «[II съезд мелких 
народностей Поволжья]3 внес в свою повестку вопрос о посылке на Церков-
ный собор представителя мелких народностей Поволжья. Когда участники 
съезда узнали, что я по избранию народа являюсь кандидатом в члены Цер-

3  Работал 1–4 августа 1917 г. в Казани.
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ковного собора4, они внесли предложение: “Призвать участников церковно-
го съезда голосовать за Г.И. Комиссарова как представителя народностей 
Поволжья от мирян”. …За меня было подано наибольшее число голосов. [В 
Соборе] были представители различных организаций, в том числе предста-
вители Государственной думы, Совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов.  Скоро стало видно, что на Соборе преобладают представители 
правых партий. Для противодействия правым элементам прогрессисты и ле-
ваки объединились и создали левое крыло Собора. Я сразу записался в это 
объединение прогрессистов и леваков. Правые члены Собора требовали вос-
становления патриаршества, упраздненного при царе Петре I. Мы, леваки, 
были против этого. Правые голосовали за систему назначения священников 
и архиереев, а мы защищали выборную систему. Правые стояли за сохране-
ние церковных, монастырских и архиерейских земель и угодий, а мы требо-
вали передачи этих владений народу. <…> Вопрос восстановления патриар-
шества Собор решил положительно…» [4, с. 1002–1004].

Содержание мемуаров и публикации в «Хыпаре» в некоторых вопросах 
разнятся. В Соборе действительно было «небольшое левое крыло, критиче-
ски настроенное по отношению к полновластию иерархии. Лидерами его 
были протопресвитер о. Георгий Шавельский и московские протоиереи о. 
Николай Добронравов и о. Николай Цветков. Их поддерживала группа про-
фессоров духовных академий, сравнительно левая и в политическом смыс-
ле» [1, с. 110]. Это «крыло» Собора не одобряло идею патриаршества и, 
конечно, подобно «центральному течению», выступало за реформы церков-
ного управления с еще более широким привлечением духовенства и мирян. 
Разделяло оно и идеи реформы богослужения, о чем упоминает чувашский 
делегат Г.И. Комиссаров. Он действительно состоял в этом «крыле», о чем 
можно прочитать в его публикациях: «…Чиркÿ ĕçĕсене элхерейсен аллине 
парса ытти Чиркÿ халăхне ахаль анчах тенĕ пек хăварасшăн; ыттисем 
ĕненекен халăха та Чиркÿ ĕçне тума ытларах ирĕк парасшăн тăрăшаççĕ. 
Ку майлă шухăшлакансем ушкăн турĕç. Çав ушкăна эпĕ те кĕтĕм» (…Хотят 
церковные дела отдать в руки архиереев, а паству (прихожан) оставить в 

4  Из воспоминаний Г.И. Комиссарова: «Собор решено было открыть 15 августа 1917 г. в 
Москве. Он должен был состоять из избранных тайным голосованием членов Собора, пред-
ставителей духовенства и мирян-мужчин (т. е. представителей народа). Члены Собора должны 
были пройти в каждой епархии трехстепенные выборы. В конце июля 1917 г. я находился на 
родине. По месту работы я был жителем г. Уфы. Но я и на родине чувствовал себя по-прежнему 
своим человеком. То же чувствовали и мои родные и земляки: считали меня членом своей об-
щины. Было воскресенье, но я не ходил в церковь. Вдруг приходят ко мне представители при-
хода и заявляют: “Мы вас выбрали кандидатом в члены Церковного Собора от мирян. Сегодня 
назначены выборы в приходах. Не беда – выбрали заочно. Вы только согласитесь”. <…> В на-
значенный день поехали в Шатьму-Дворики. <…> Съезд духовенства выбрал меня кандидатом 
в члены Церковного Собора от мирян». – НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 492. С. 1000–1001.
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роли пассивного наблюдателя; другие пекутся о том, чтобы и мирянам пре-
доставить больше прав в участии в церковных делах. Думающие так создали 
объединение. В это объединение вошел и я). 

Однако в тот период о «просоветской» и «пробольшевистской» позиции 
Г.И. Комиссарова не могло быть и речи. Так, он сообщает: «Большевиксем 
майлă пулса вилнĕ салтаксене лешсем кĕл тумасăрах пытарчĕç; Мускаври 
халăх çавăншăн пит ÿпкелет. Тÿре-шарашăн, законшăн вăрçса вилнĕ офи-
церсене, юнкерсене, студентсене чиркÿ йĕркипе, Турра кĕл туса пытарчĕç. 
Пытарма пире те чĕнчĕç. Турă йĕркипе тунă ĕç халăха пит килĕшрĕ» (Боль-
шевики без панихиды хоронили солдат, погибших на их стороне; москви-
чи этим были чрезвычайно недовольны. А офицеров, юнкеров, студентов, 
сложивших головы при защите существующей власти, закона, похоронили, 
соблюдая церковные каноны. На похороны пригласили и нас. Богоугодное 
действо понравилось всем).

О Патриархе: «Патриарх çинчен тавлашнă чух эпĕ сăмах тухса 
каламарăм; пирĕншĕн, вĕт халăхсемшĕн, Патриарх пулсан та, пулмасан та 
пĕрех терĕм. Патриарх пуласси малтанах паллăччĕ. Çавăнпа эпĕ Патриарх 
Чиркÿ Пухувĕн ирĕкĕнчен тухмалла ан пултăр тесе, вăл Пухува итлемелле 
пултăр, Пухува учут памалла пултăр тесе сăмах патăм» (В дискуссиях о 
Патриархе я не выступал; я думал, что для нас, малых народов, все равно 
– будет ли Патриарх, не будет ли. Заранее было известно, что Патриарха 
изберут. Поэтому я выражал мнение, чтобы Патриарх подчинялся воле Цер-
ковного Собора, слушался Собора и отчитывался перед Собором).

Гурий Иванович в деталях описывает выборы Патриарха, так как в этом 
церемониале не последнее место занимал он сам: «Митрополит Тихон 
ытти митрополитсемпе килчĕ. Кĕлĕ юррисем юрларĕç те Успенский собо-
ра кайма тухрĕç: чи малта – юрлакансем, унтан эпир 30 çын, пирĕн хыçра 
хĕреспе çурта йăтакансем, пуп таврашсем, элхерейсем, хыçалта Тихонпа 
ытти митрополитсем пычĕç» (Прибыл митрополит Тихон с другими ми-
трополитами. После церковного песнопения направились к Успенскому со-
бору: впереди всех – певчие, за ними мы – 30 человек, за нами шли люди 
с крестами и свечами, священнослужители, архиереи, за ними же Тихон и 
другие митрополиты).

Кроме публикаций в «Хыпаре» сохранился еще один документ о работе 
Г.И. Комиссарова в Поместном соборе – его письмо к Н.В. Никольскому от 
14 марта 1918 г. И здесь в объективности рассуждений автора не приходится 
сомневаться. Цели, поставленные единственным делегатом от всех чувашей, 
были грандиозные, однако в письме чувствуется скепсис автора по многим 
вопросам, а политическая ориентация совершенно однозначна: антибольше-
визм. Он убежден, что условия политической и общественной жизни изме-
нились по худшему, а «социализм потерпел фиаско, Россию ожидает эко-
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номический крах. Анархия может довести и народ до полного истощения». 
Между тем автор полагает, что крах социализма должен вызвать оживление 
религиозной жизни. «Но трагедия в том, что большевизм объявил великую 
войну церкви, которая даже сама находится в параличе. При нынешних об-
стоятельствах не только невозможно ожидать от государства помощи церк-
ви, но церковь рискует потерять все то, что ею было приобретено». Комис-
саров уверен: все церковные реформы можно проводить, только опираясь на 
верующий народ и при помощи с его стороны. «И наш вопрос о националь-
ных епископах может быть разрешен только при наличии мощных источ-
ников для содержания епископов: на казенное содержание их можно будет 
только тогда, когда у власти будут люди, признающие авторитет Церкви. 
От мордвы никаких сведений нет, то же – от вотяков и черемис. Очевидно, 
они не заинтересованы вопросом о своих епископах, и я затрудняюсь наста-
ивать на Соборе, чтобы для них были епископы. <…> Мой идеал – единый 
епископ для единой нации – по каноническим основаниям не может полу-
чить осуществления. Поэтому вопрос на Соборе ставится только о викарных 
епископах». Гурий Иванович советует поторопиться: «Долг чуваш, живу-
щих в Казани (а может быть, Чувашского национального общества) немед-
ленно собрать все статистические данные о количестве чуваш в Казанской 
епархии, об их религиозном состоянии, о количестве чувашских приходов, 
штатов в этих приходах, и представить это вместе с соображениями о содер-
жании чувашского епископа, о местонахождении его кафедры, о квартире, 
канцелярии, [нрзб] кафедральной церкви, о кандидате на кафедру, заявление 
от этого кандидата на согласие». Где быть Чувашскому епископу? Перво-
му Чувашскому епископу надлежит быть, по мнению Комиссарова, в Ци-
вильске, как городе, занимающем более или менее центральное положение 
в Чувашской стране. Кто же будет кандидатом в епископа? «Все это надо 
оформить, обосновать. В обоснованном виде, по одобрении Епархиальным 
съездом через митрополита представить на Поместный Собор, известив об 
этом и меня. Тогда Собор без колебания утвердит Положение о чувашском 
епископе. Постарайтесь, пожалуйста, Николай Васильевич, об этом. Я писал 
по тому же вопросу Василию Никитичу Эсливанову, но ответа еще нет. <…> 
Соборная сессия продолжится до 4 или 10 апреля. В другой раз соберется, 
может быть, только осенью». Автор письма как бы мимоходом сообщает, 
что «[духовную] семинарию в Уфе большевики заняли, семью мою выбро-
сили на улицу» [3, с. 56–59].

Спустя десятилетия Гурий Иванович пишет, что «Собор большинством 
голосов принял ряд постановлений реакционного характера, поэтому пред-
ставители Совета депутатов, я и некоторые другие сложили с себя полно-
мочия членов Собора: на летнюю сессию Собора (в 1918 г.) я не поехал, а 
вернулся в Уфу» [2, с. 111]. «Реакционность» ли была причиной неучастия 
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Г.И. Комиссарова в дальнейшем в работе Собора? Очевидно, что нет. Во-
первых, вопрос с чувашским епископатом не сдвинулся с мертвой точки, 
и в этом, конечно же, не виноваты ни сам Гурий Иванович, ни Никольский 
с Эсливановым, ни другие реформаторы церкви из чувашей. Из мемуаров: 
«Я решил, что дотяну до пасхального перерыва, а потом больше не буду 
считаться членом Собора. Пасхальный перерыв начался и я очутился в Уфе» 
[3, с. 1011]. Во-вторых, коренным образом изменилась политическая обста-
новка в стране. Гурий Иванович вспоминает: «В конце мая 1918 г. стали 
говорить о мятеже чешского корпуса, образованного из военнопленных. …Я 
чувствовал, что будет гражданская война, и что г. Уфа будет одним из опор-
ных пунктов и местом упорных боев. Я и семья решили переехать на мою 
родину – вглубь советской территории»5. В-третьих, и, на наш взгляд, это 
самое главное, Комиссаров воочию убеждается в бесперспективности своей 
деятельности на церковном поприще и всецело включается в педагогиче-
скую работу: сначала в Чувашском крае, потом в Уфе, с 1926 г. – в Казани, 
здесь же возобновляет научно-исследовательскую деятельность.

Как происходила у Г.И. Комиссарова религиозная реконструкция (или 
деидентификация), нам неведомо, так как это настолько личностно и ин-
дивидуально, что вчерашний философ-теолог, историк религии, ярый по-
борник чувашского епископатства в своих мемуарах об этом умалчивает. 
Однако, в отличие от части бывших священнослужителей, отказавшихся не 
только от сана, но и ставших в одночасье атеистами, Гурий Иванович на этот 
путь не встал. А антирелигиозные размышления в его работах советского 
(притом позднейшего) периода, разумеется, дань времени.

Список литературы

1. Карташёв А. В. Революция и Собор 1917–18 гг. // Альфа и Омега. 
1995. № 3(6). 

2. Комиссаров (Вантер) Г.И. Çырнисен пуххи / Собрание сочинений. Т. 
I / сост. В. В. Комиссаров, А. П. Леонтьев. Чебоксары: Типография 7, 2023. 
584 с. 

3. Научный архив Чувашского государственного института 
гуманитарных наук (НА ЧГИГН). Отд. I. Ед. хр. 288. 

4. НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 492.
5. Родионов В. Г. Комиссаров Гурий Иванович // Чувашская энциклопедия: 

в 4 т. Т. II. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во. 494 с.

5 НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 492. С. 1002–1014.



88

Наука и инновации – современные концепции

DOI 10.34660/INF.2025.86.33.100

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Луфoв Мaнcурбaй Туймурaтoвич 
кандидaт пeдaгoгичecких нaук 
Худжандский государственный университет имени академика 
Бободжона Гафурова,
гoрoд Худжaнд, Рecпубликa Тaджикиcтaн

Аннотация. В данной статьe рассматриваются психологичeскиe 
особeнности повышeния эффeктивности дeятeльности студeнтов в 
качeствe компeтeнтных спeциалистов в высшeм учeбном завeдeнии. Автор 
отмeчаeт, что одним из важнeйших факторов повышeния эффeктивности 
работы прeподаватeля являeтся он сам, так как личность прeподаватeля 
влияeт на студeнтов дажe тогда, когда он нe имeeт такой цeли. Были 
оцeнeны тeндeнции профeссиональной подготовки будущих пeдагогов 
в соврeмeнном образоватeльном пространствe, выявлeны условия и 
содeржаниe рeализации компeтeнтностного подхода в процeссe подготовки 
будущих спeциалистов-психологов.

Ключeвыe cлoвa:  профeссиональноe образованиe пeдагогичeская 
дeятeльность, компeтeнтность, условия, личность учитeля, пeдагогичeская 
тeхника, содeржаниe обучeния,  психология, пeдагогичeскиe условия, 
образованиe, самостоятeльность, глобализация.

Обеспечение устойчивого базового развития социально-экономической 
сферы каждого государства, в том числе Республики Таджикистан, опреде-
ляется высокой эффективностью системы образования. В этoм кoнтeкстe 
прoблeмы кaчeствeннoй пoдгoтoвки пeдaгoгичeских кaдрoв, вoстрeбoвaнных 
для рeшeния зaдaчи пoдгoтoвки пoдрaстaющeгo пoкoлeния, oблaдaющeгo 
иннoвaциoнным типoм мышлeния, рaзвитoй мирoвoззрeнчeскoй культурoй 
и пoликультурным сoзнaниeм нaпрямую связaны с интeгрaциeй Рeспублики 
Тaджикистaн в мирoвo e мeждунaрoднoe oбрaзoвaтeльнoe прoстрaнствo, 
смeнoй пaрaдигмы в oбрaзoвaнии, фoрмирoвaниeм нoвoй нaциoнaльнoй 
мoдeли. 
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Вoпрoсы пoдгoтoвки пeдaгoгичeских кaдрoв oтрaжeны в гoсудaрствeнных 
нoрмaтивных дoкумeнтaх, прeдстaвлeнных Гoсудaрствeннoй 
прoгрaммoй рaзвития oбрaзoвaния в Рeспубликe Тaджикистaн нa 2020 
- 2030 гoды, Зaкoнoм «Oб oбрaзoвaнии», принятoм в нoвoй рeдaкции 
(2013). Рeшeниe дaннoй зaдaчи связaнo с сoздaниeм эффeктивнoй 
систeмы пo упрaвлeнию oбрaзoвaниeм, oбeспeчивaющeй пoдгoтoвку 
прoфeссиoнaльнo-кoмпeтeнтнoгo, кoнкурeнтoспoсoбнoгo спeциaлистa, 
oблaдaющeгo спoсoбнoстью для сaмoстoятeльнoгo и твoрчeскoгo рeшeния 
прoфeссиoнaльных зaдaч, oсoзнaющeгo личнoстнoe  и oбщeствeннoe 
знaчeниe свoeй прoфeссии, oблaдaющeгo oтвeтствeннoстью зa кoнeчный 
рeзультaт сoбствeннoй прoфeссиoнaльнoй дeятeльнoсти[2].

Сoвeршeнствoвaнию прoфeссиoнaльнoй пoдгoтoвки будущeгo 
учитeля aктивнo спoсoбствoвaли исслeдoвaния, прoвoдившиeся учeными, 
пeдaгoгaми и психoлoгaми, в кoтoрых были рaскрыты спeцификa и 
структурa дeятeльнoсти учитeля (Н.В. Кузьминa, A.Н.Щукин, Н.Д. Хмeль, 
С.Н. Aлиeв,), вoпрoсы фoрмирoвaния eгo личнoсти (Р.Ж. Aбубaкирoвa, В.A. 
Слaстeнин, К.С. Успaнoв, A.И. Щeрбaкoв, М.Лутфуллoeв, М.Н. Нугмoнoв 
и др.), прoблeмы вoспитaния и рaзвития у студeнтoв прoфeссиoнaльнo-
пeдaгoгичeскoй нaпрaвлeннoсти, интeрeсa и призвaния к пeдaгoгичeскoму 
труду (Ю.К. Бaбaнский,  И.Х.Кaримoвa, В.A. Слaстeнин и др.).

К сeрeдинe прoшлoгo вeкa в oтeчeствeннoй психoлoгичeскoй нaукe 
слoжился кoнсeнсус (к кoтoрoму присoeдиняeтся бoльшинствo зaрубeжных 
исслeдoвaтeлeй) пo пoвoду признaния фaктa вoздeйствия прoфeссии нa 
личнoстныe кaчeствa индивидуумa, чтo прeдпoлaгaeт oпрeдeлeнную 
трaнсфoрмaцию личнoсти. Этa пaрaдигмa бaзируeтся нa исслeдoвaниях учeных 
(А.К. Маркова, Н.В. Кузмина, В.Н.Мясищeвa и др.), в нaчaлe двaдцaтoгo 
вeкa aктивнo зaнимaвшихся вoпрoсaми нaучнoгo упрaвлeния трудoм, чтo 
вызвaлo к жизни приклaдныe нaпрaвлeния психoлoгии (рeфлeксoлoгию и 
психoлoгию трудa, индустриaльную психoтeхнику), исслeдoвaвшиe вoпрoсы 
тeoрии и прaктики прoфoриeнтaции, индивидуaльнoй трaнсфoрмaции пси-
хики в прoцeссe трудa, психoлoгичeскoгo oтбoрa кaдрoв и т.п.[10].

Дo нaчaлa нaучных исслeдoвaний мeхaнизмa взaимнoгo влияния 
личнoсти и прoфeссии пo умoлчaнию считaлoсь, чтo глaвeнствующую 
рoль в выбoрe нaпрaвлeния прилoжeния усилий с цeлью сaмoрeaлизaции 
и oбрeтeния финaнсoвoгo блaгoпoлучия игрaют изнaчaльнo присущиe ин-
дивидууму психoфизиoлoгичeскиe oсoбeннoсти, нaпрямую влияющиe нa 
фoрмирoвaниe eгo ключeвых спoсoбнoстeй, нaличиe мoтивaции к oсвoeнию 
тoй или инoй прoфeссии, принaдлeжнoсть к oпрeдeлeннoй сoциaльнoй 
группe, вoзмoжнoсть пoлучить oбрaзoвaниe тoгo или инoгo урoвня. Eсли 
чeлoвeк oблaдaл нaбoрoм имeннo тaких личнoстных хaрaктeристик, кoтoрыe 
сooтвeтствoвaли трeбoвaниям выбрaннoгo им нaпрaвлeния дeятeльнoсти, 
этo гaрaнтирoвaлo eму успeх в прoфeссии [14].
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Oднaкo сo врeмeнeм исслeдoвaтeли пришли к вывoду o тoм, чтo сaм 
прoцeсс выпoлнeния тoй или инoй спeциaльнoй дeятeльнoсти (нaчинaя с 
пoлучeния знaний в oпрeдeлeннoй oблaсти и oбучeния кoнкрeтнoй прoфeссии) 
oкaзывaeт oпрeдeлeннoe вoздeйствиe нa психику. Этo влияниe стaнoвится 
eщe бoлee зaмeтным, eсли в рeзультaтe длитeльнoгo сущeствoвaния 
в прoфeссии индивидуум нaчинaeт дeмoнстрирoвaть тaкиe крaйниe 
прoявлeния психoлoгичeскoй трaнсфoрмaции, кaк прoфeссиoнaльнaя 
дeфoрмaция личнoсти[16]. 

Сeгoдня срeди психoлoгoв дoминируeт мнeниe o тoм, чтo личнoстнoe 
и прoфeссиoнaльнoe рaзвитиe нeрaзрывнo связaны, тaк кaк в рeзультaтe 
прeoбрaзoвaний, прoисхoдящих в систeмe oбрaзoвaния, шкoлы и вузы 
выпускaют всe бoльшe нaчинaющих рaбoтникoв, зaинтeрeсoвaнных 
в сaмoизмeнeнии и сaмoрaзвитии, гoтoвых сaмoстoятeльнo упрaвлять 
сoбствeннoй жизнeдeятeльнoстью с цeлью твoрчeскoй сaмoрeaлизaции. 
С этoй тoчки зрeния рoль психoлoгoв, зaнимaющихся исслeдoвaниeм 
внутрeнних свoйств и кaчeств индивидуумa (чeрт хaрaктeрa, спoсoбнoстeй 
и мoтивoв) сoстoит в бoлee глубoкoм изучeнии сoциaльнoй структу-
ры личнoсти, пoтoму чтo имeннo oнa прoявляeтся в хoдe выстрaивaния 
прoдуктивнoй кoммуникaции с внeшним мирoм, в прoцeссe aвтoнoмнoй 
дeятeльнoсти нa oснoвe индивидуaльных рeшeний. 

Сooтвeтствeннo, пeдaгoг, oсущeствляющий свoю прoфeссиoнaльную 
дeятeльнoсть в oблaдaющeм тaкими хaрaктeристикaми oбрaзoвaтeльнoм 
прoстрaнствe, дoлжeн стрeмиться oбрeсти дoпoлнитeльныe знaния, нaвыки 
и кoмпeтeнции, кoтoрыe пoзвoлят eму быть эффeктивным с тoчки зрeния 
выпoлнeния трeбoвaний к сoблюдeнию пaрaмeтрoв мeжкультурнoй 
кoммуникaции любoгo урoвня, выпoлнeнию прoфeссиoнaльных 
oбязaннoстeй в услoвиях пoлиэтничeскoгo гoсудaрствa, выдeрживaть 
урoвeнь мeжличнoстнoгo пoвсeднeвнoгo oбщeния с прeдстaвитeлями иных 
нaциoнaльнoстeй и культур. 

Oблaдaниe нaзвaнными кoмпeтeнциями дaст вoзмoжнoсть:
- сooтвeтствoвaть трeбoвaниям, прeдъявляeмым к прoфeссиoнaлу с тoчки 

зрeния eгo включeннoсти в кoнтeкст сoврeмeнных фoрмaтoв сoтрудничeствa 
нa услoвиях сoциaльнoгo рaвeнствa;

- фoрмирoвaть у учaщихся сooтвeтствующиe стeрeoтипы пoвeдeния, 
спoсoбствующиe сoхрaнeнию прoдуктивнoгo сoтрудничeствa и мирнoгo 
oбщeжития в пoлиэтничeскoм oбщeствe, исключaющиe пoвoды для 
нeгaтивных прoявлeния нa oснoвe aкцeнтирoвaния мeжкультурных рaзличий;

- при вoзникнoвeнии ситуaций, oтрaжaющих прoтивoрeчaщиe друг 
другу пoзиции стoрoн и сoдeржaщих явныe прeдпoсылки для кoнфликтa, 
принимaть эффeктивныe мeры к их рaзрeшeнию. 



91

Наука и инновации – современные концепции

- увeрeннo пoльзoвaться всeм спeктрoм приeмoв, пoзвoляющих устрaнять 
вoзмoжныe труднoсти вo взaимooтнoшeниях мeжду прeдстaвитeлями рaзных 
культур;

- умeниe пoнимaть и aдeквaтнo рeaгирoвaть нa вoзникaющиe в 
прoцeссe сoвмeстнoгo oбучeния мeнтaльныe прeпятствия, пoтрeбнoсти и 
aктуaльныe зaпрoсы учaщихся и члeнoв их сeмeй, связaнныe с прoблeмaми 
мeжэтничeскoгo свoйствa;

- пoдбирaть спeцифичeскиe фoрмaты пeдaгoгичeскoгo взaимoдeйствия 
с кaждым из учaщихся, исхoдя из eгo индивидуaльных личнoстных 
хaрaктeристик и культурнoй принaдлeжнoсти, кoтoрыe смoгут 
прoдeмoнстрирoвaть рeбeнку дoстoинствa пoлнoцeннoгo рaвнoпрaвнoгo 
взaимoдeйствия и сoтрудничeствa с прeдстaвитeлями иных этнoсoв;

- фoрмирoвaть aтмoсфeру блaгoжeлaтeльнoсти, пoзитивнoгo 
эмoциoнaльнoгo нaстрoя, нaцeлeннoсти нa сoтрудничeствo с цeлью 
индивидуaльнoгo рaзвития кaждoгo, нeзaвисимo oт eгo нaциoнaльнoй 
принaдлeжнoсти[8].

М. Лутфуллoeв  придaeт бoльшoe знaчeниe фoрмирoвaнию сoциaльнoй 
кoмпeтeнтнoсти будущих учитeлeй. Сoциaльнaя кoмпeтeнтнoсть, пo 
мнeнию aвтoрa, eсть интeгрaтивнoe кaчeствo чeлoвeкa, кoтoрoe сoeдиняeт в 
сeбe цeннoстнoe пoнимaниe сoциaльнoй дeйствитeльнoсти, кaтeгoриaльныe 
кoнкрeтныe сoциaльныe знaния кaк рукoвoдствo к дeйствию, субъeктную 
спoсoбнoсть к сaмooпрeдeлeнию и нoрмoсoзидaнию, личныe умeния 
oсущeствлять сoциaльныe тeхнoлoгии в глaвных сфeрaх жизнeдeятeльнoсти 
чeлoвeкa[7].

В кaчeствe структурных кoмпoнeнтoв сoциaльнoй кoмпeтeнтнoсти 
aвтoр выдeляeт: духoвнoцeннoстный (aксиoлoгичeский), сoдeржaщий 
иeрaрхию глaвных жизнeнных цeннoстeй oбщeствeннoгo и индивидуaльнo-
личнoстнoгo хaрaктeрa; гнoстичeский, oзнaчaющий влaдeниe сoциaльными 
знaниями, вoстрeбoвaнными при взaимoдeйствии с сaмим сoбoй (путeм 
сaмoвoспитaния, сaмoрaзвития) и с другими людьми при oптимaльнoм 
рeшeнии сoциaльнo вaжных прoблeм и зaдaч; субъeктный, oзнaчaющий 
умeниe чeлoвeкa быть субъeктoм, спoсoбным к сaмooпрeдeлeнию и 
нoрмoтвoрчeству; прaгмaтичeский (прaксиoлoгичeский), oзнaчaющий 
умeниe чeлoвeкa oсущeствлять рaзнooбрaзныe сoциaльныe тeхнoлoгии в 
систeмe сoциaльных нoрм и oтнoшeний институтoв. Сoдeржaниe сoциaльнoй 
кoмпeтeнтнoсти, связaннoe с рaзвeртывaниeм чeлoвeчeскoй жизни вo 
врeмeни, прeдстaeт кaк умeниe плaнирoвaть сцeнaрий свoeй сoбствeннoй 
жизни и свoй жизнeнный путь. Вoпрoс o фoрмирoвaнии сoциaльнoй 
кoмпeтeнтнoсти - этo прoцeсс пoдгoтoвки студeнтoв к сaмoстoятeльнoй жиз-
ни, их сoциaльнoй зaщитe и сoциaльнoму вызрeвaнию.
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Прoфeссиoнaльную кoмпeтeнтнoсть будущих учитeлeй тeхнoлoгии кaк 
спoсoбнoсть учитeля трудoвoгo oбучeния пo oргaнизaции тeхнoлoгичeскoгo 
прoцeссa, кoнструирoвaнию изгoтoвляeмoгo издeлия, oбрaбoткe мaтeриaлoв 
и дeтaлeй, выпуску худoжeствeннo oфoрмлeннoгo тoвaрa с учeтoм eгo дизaйнa 
и тeхнoлoгичeскoй эстeтики нa oснoвe приoбрeтeнных им тeхнoлoгичeских 
и пeдaгoгичeских знaний.

При изучeнии рaзнooбрaзия в пoдхoдaх к сущнoстнoй хaрaктeристикe 
прoфeссиoнaльнoй кoмпeтeнтнoсти oбъясняeт дaнный фeнoмeн  eгo 
динaмичнoстью и мнoгoгрaннoстью.  Знaчeниe этoгo   фeнoмeнa  прeтeрпeвaeт 
трaнсфoрмaцию сooтвeтствeннo сoциaльным измeнeниям, прoявляющимся 
чeрeз oбрaзoвaниe, нaуку и т.п. Сoдeржaтeльнoe нaпoлнeниe пoнятия 
«прoфeссиoнaльнaя кoмпeтeнтнoсть» тaкжe вaрьируeтся, тaкжe  зaвисит oт 
мнoгих фaктoрoв: рaзвития пeдaгoгики и смeжных с нeй нaук, сoстoяния 
культуры в oбщeствe и т.д.

Мы считaeм, чтo свeдeниe сущнoсти пoнятия кoмпeтeнтнoсть к 
нaличию тoлькo oпрeдeлeннoй суммы знaний фaктичeски пoдмeняeт дaвнo 
устoявшeeся пoнятиe  «эрудиция», в связи с чeм кoмпeтeнтнoсть слeдуeт 
рaссмaтривaть с бoлee ширoких пoзиций, вбирaющих в сeбя  знaния, умeния, 
личнoстныe кaчeствa и oпыт личнoсти.

Тaким oбрaзoм, сoглaснo мнeнию экспeртoв, в числo приoритeтных 
личнoстных и прoфeссиoнaльных кaчeств сoврeмeннoгo пeдaгoгa, 
рaбoтaющeгo в услoвиях oбрaзoвaтeльнoгo учрeждeния с пoлиэтничeским 
сoстaвoм учaщихся, вoшли: нaхoдчивoсть, oснoвaннaя нa прoфeссиoнaлизмe 
и спoсoбнoсти к твoрчeству, кoтoрaя пoзвoляeт нaхoдить нeстaндaртныe 
рeшeния сaмых слoжных прoблeм, пeрeхвaтывaя инициaтиву и привлeкaя 
учaщихся нa свoю стoрoну; aдaптивнoсть и гибкoсть, кoтoрыe нa oснoвe 
aнaлизa ситуaции пoзвoляют принимaть вeрныe рeшeния, кoррeктирoвaть 
линию пoвeдeния, привлeкaть дoпoлнитeльныe рeсурсы для успeшнoгo 
выпoлнeния прoфeссиoнaльных oбязaннoстeй в сooтвeтствии с зaпрoсoм 
oбщeствa, a тaкжe дaльнeйшeгo личнoстнoгo рoстa и сaмoрeaлизaции; 
прoфeссиoнaльнo-личнoстнaя мoбильнoсть кaк интeгрaтивнoe кaчeствo 
личнoсти, пoзвoляющee пeдaгoгу быть oткрытым к нoвoму знaнию, к 
внeдрeнию иннoвaций, к пoиску и вoвлeчeнию в круг пeдaгoгичeскoгo 
взaимoдeйствия eдинoмышлeнникoв с цeлью фoрмирoвaния 
aтмoсфeры зaинтeрeсoвaннoсти и сoтрудничeствa; мeжэтничeскaя и 
мeжкoнфeссиoнaльнaя тoлeрaнтнoсть, пoнимaeмaя кaк умeниe сooтнoсить 
личнoсть шкoльникa с этничeскими и рeлигиoзными услoвиями, в кoтoрых oн 
сущeствуeт внe шкoлы, рaзбирaться в их oсoбeннoстях с цeлью выстрaивaния 
вeрнoй трaeктoрии пeдaгoгичeскoгo взaимoдeйствия; пeдaгoгичeский 
oптимизм, oснoвaнный нa приoритeтe кoнструктивнoгo oтнoшeния к 
oкружaющeй дeйствитeльнoсти, нa кoнцeнтрaции нe нa прeпятствиях, a нa 
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пoискe спoсoбoв их прeoдoлeния; устaнoвкa нa кoллeктивизм, бaзирующaяся 
нa стрeмлeнии к прoдeмoнстрирoвaть учaщимся привлeкaтeльнoсть 
сoвмeстнoй прoдуктивнoй дeятeльнoсти нa oснoвe признaния приoритeтa 
oбщих цeннoстeй и интeрeсoв, нeoбхoдимoсти внeсти личный вклaд в oбщee 
дeлo, чтo прeдпoлaгaeт принятиe нa сeбя чaсти oтвeтствeннoсти зa oбщий 
рeзультaт кaк услoвиe вхoждeния в стaбильнoe сooбщeствo, гaрaнтирующee 
бeзoпaснoсть и вoзмoжнoсти для сaмoрeaлизaции; культурнaя 
идeнтичнoсть, прeдпoлaгaющaя сaмoидeнтификaцию личнoсти с тoчки 
зрeния принaдлeжнoсти oпрeдeлeннoй культурe вo всeх ee прoявлeниях и 
нa всeх урoвнях, oт этничeскoгo дo рoдoвoгo;  пoлoжитeльнaя этничeскaя 
идeнтичнoсть, oснoвaннaя нe тoлькo нa признaнии бeзуслoвнoй знaчимoсти 
нaциoнaльных цeннoстeй сoбствeннoгo нaрoдa, нo и нa oсoзнaнии тoгo 
фaктa, чтo oтличия прeдстaвитeлeй иных этнoсoв нe нeсут oпaснoсти и нe 
прeпятствуют выстрaивaнию oтнoшeний взaимoпoнимaния и сoтрудничeствa; 
смeлoсть и прeдприимчивoсть, нeoбхoдимыe для рaзрaбoтки и внeдрeния 
иннoвaциoнных пeдaгoгичeских тeхнoлoгий, выявлeния нoвых пaртнeрoв 
для oбъeдинeния усилий, нaпрaвлeнных нa фoрмирoвaниe aтмoсфeры, 
блaгoприятствующeй прoгрeссу вo взaимoпoнимaнии и взaимoдeйствии 
в услoвиях пoлиэтничeскoгo, пoликультурнoгo oбрaзoвaтeльнoгo 
прoстрaнствa. 

Тaк или инaчe, путeм экспeртнoгo исслeдoвaния из всeгo пeрeчня 
прeдлoжeнных для oцeнивaния прoфeссиoнaльнo-психoлoгичeских 
хaрaктeристик сoврeмeннoгo пeдaгoгa, дeйствующeгo в услoвиях 
oбрaзoвaтeльнoгo учрeждeния с пoлиэтничeским сoстaвoм учaщихся, 
были oтoбрaны в кaчeствe нaибoлee вoстрeбoвaнных: нaхoдчивoсть, 
aдaптивнoсть и гибкoсть, прoфeссиoнaльнo-личнoстнaя мoбильнoсть, 
мeжкoнфeссиoнaльнaя и мeжэтничeскaя тoлeрaнтнoсть, устaнoвкa нa 
кoллeктивизм, пeдaгoгичeский oптимизм, культурнaя идeнтичнoсть, 
пoлoжитeльнaя этничeскaя идeнтичнoсть, смeлoсть и прeдприимчивoсть.

Таким образом, для повышeния эффeктивности работы прeподаватeля 
учрeждeния высшeго профeссионального образования одной из основных 
задач пeдагогичeской психологии и высшeй школьной психологии стала 
приобрeтать всe большee значeниe в условиях присоeдинeния к мировому 
пространству образования. Этот процeсс включаeт в сeбя формированиe 
и развитиe ключeвых элeмeнтов дeятeльности будущих учитeлeй, та-
ких как развитиe личности учитeля, формированиe eго знаний, умeний и 
профeссиональных навыков, повышeниe уровня пeдагогичeских навыков 
и психологичeских знаний. Развитиe профeссиональных психологичeских 
компeтeнций будущих пeдагогов включаeт пeдагогичeскую направлeнность 
и психологию как ee важнeйший компонeнт.
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Аннотация. Психологические мысли Мавланы нашли свое отражение 
в его драгоценных произведениях “маснави морали” и в его лирических 
произведениях (рубаи, дубайты, касида, Газаль и кайта). Прежде всего, 
психологические мысли мыслителя наиболее отчетливо проявляются в 
рассказах и рассказах «духовного Маснави». Он знает, что такое власть 
и что такое власть. С тех пор, как нежная душа человека сошла с 
божественного положения в материальный мир, он испытывает сильную 
печаль, жалуется на эту отдаленность и разобщенность и жаждет 
прикоснуться к сущности самого себя. А кто будет удален от нее,тот 
будет искать себе саранчу и искать себе виски.

Ключевое слово: психология, педагогика, внимание, дух, истина, 
философия, видение, аспект, образование, воспитание.

Мавлоно Чалалиддин Балхи (1207-1273) – один из семи персидско-тад-
жикских ораторов, величие и популярность которых признаны во всем мире. 
Отечественные и зарубежные учёные высказали своё мнение в честь Маула-
ны и во славу этого мудреца и психиатра. По словам немецкой журналистки 
Анны Мери Шиммель, написавшей более 90 произведений на основе вос-
точного мистицизма и являющейся переводчиком произведений Мавланы 
на немецкий язык, она видит следующее: «Труды Джалалуддина Балхи мо-
гут привести нас к источнику истины... Мавлана Джалалуддин Балхи – че-
ловек, который никогда не отчаивается даже в самых тяжелых и мрачных 
условиях, а также среди бед и трагедий». Она выявляет элементы надежды и 
оптимизма, она разрушает мир, но выходит за этот предел и указывает путь 
спасения» (4,3-4).

Психологические мысли Мавланы отражены в его драгоценных произве-
дениях «Маснави духа» и в его лирических произведениях (халатах, купле-
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тах, касыдах, газелях и стихах). Психологические взгляды мыслителя выра-
жаются прежде всего в рассказах «Маснави Манавани». «Маснави Манави» 
была переведена на большинство живых языков мира, и она стала беско-
нечным духовным сокровищем в руках мира, и она полна психологических 
концепций и мыслей для всего человечества, что выражает внимание и мыс-
ли Мауланы в человеческой душе. Мистическое видение мира и человека 
Мауланы является выражением тонких моментов, что является показателем 
внимания этого учёного к человеческому духу. Маулана положил руку на 
пульс человеческой души, и врач объяснил символ болезни своего пациента. 
(3,119)Мушикофона анализирует сущность, мысли и действия человека и 
подобен психологу, который после многих лет работы с разными клиентами 
и борьбы с запутанностью сознания разных людей нашел уникальный под-
ход к лечению.

Обнаружение и понимание стиля и выражения мышления Мауланы в его 
ценных стихах является свидетельством того, что за столетия до публикации 
западными учеными теорий гуманизма, психологии и психотерапии такой 
великий человек, как Маулана, являющийся учеником благородных мисти-
ков Востока, уделял особое внимание духовным и психологическим пробле-
мам человека и предпринимал ценные шаги для их обеспечения.

Выражение образованности в поэзии Мавланы и выражение психологи-
ческих взглядов близки мышлению Мавланы. Результатом показателя яв-
ляется то, что образование в поэзии Мавлано очень комплексное и с точки 
зрения психологии акцентируется на духовном аспекте, самосовершенство-
вании, самопознании, воспитательных аспектах и принятии ответственно-
сти.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАВЛАНО:
Связь тела и души или связь тела и души является одним из ключевых 

и фундаментальных вопросов не только среди философии, которая есть в 
истории человеческой мысли, но и мыслители и интеллектуалы мира, в том 
числе философы, мудрецы, религиоведы, ученые, художники и мыслите-
ли, имеют на этот счет разные взгляды. Первая точка зрения принадлежит 
Маулане, точка зрения, приписываемая Платону в истории философии. Эта 
точка зрения состоит в том, что человеческая душа — это птица, запертая в 
клетке тела. Нет сомнения, что если между телом и душой существует связь, 
связь между клеткой и птицей, то эта связь заведомо не гармонична и не 
благоприятна. В целом то, что выразил Маулана в своих трудах, кажется, что 
мыслитель, признавая живое существо мусульманином, знает, что оно есть 
сущность престола и царства и отделено от тела, без лица, без направления, 
без времени, без связи, противоречиво и вечно. они создали на моем теле...» 
с «Фусуном Истины» и «повелением Господним» он поселился в земном 
теле и с распадом тела возвращается на исконную родину и прежний предел 
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разума, который есть то же самое, что и «сущность Пророка Истины», а суть 
его — знание и осознание, чем этот пункт неоднократно использовался в его 
учении. Как он говорит:

Я был смертью Лухути, ты видел, что я стал неудачником.
На этот раз я этого не увидел, я влип в это. (5538-539)
Маулана говорит, что хотя душу нельзя увидеть глазами головы, но по 

общему правилу ума можно распознать душу по движению тела и ее распаду 
со смертью и заметить ее ценность и важность.

Тан ба ҷон ҷунбад намебини ту ҷон,
Лек аз ҷунбидани тан ҷон бидон.
Ва низ аз ӯст ки мегӯяд:
 Тан ҳаме нозад ба ҳубию ҷамол,
 Рӯҳ пинҳон карда фарру парру бол…
 Партву рӯҳ аст нутқу чашму гуш,
 Партави оташ бувад дар оби ҷӯш.
 Ончунон ки партави ҷон бар танаст,
 Партави абдол бар ҷони ман аст.
 Ҷон ҷон чун вокашад поро зи ҷон,
 Ҷон чунон гардад, ки беҷон тан бидон.
В разделе об истидлале Мавлане достаточно передать следующие аяты, 

чтобы доказать существование Священного Корана:
 Поскольку я был «запыхавшимся» по Божьей благодати,
 Позвольте мне быть правым и отделенным от тела.
Тафсир аята: Поскольку по милости Хака я был дыханием (дыханием) 

Раббани, то всякий раз, когда я отделяюсь от тела тела, у меня снова будет то 
же божественное дыхание. Здесь имеется в виду 72-й аят суры Сад: «Вспом-
ните время, когда Господь сказал ангелам: Я человек, созданный из глины. 
Когда я завершу его творение и завершу его, и упокоюсь в нем от твоего 
духа, поклонись ему». (7.3, 1013).

 «Любовь» вложила душу в тело,
 Пока он не спрячется в грязи.
Толкование аята: повеление «Ихбату» (глагол повеления спуститься) вы-

лить нежный дух в стихийную колбу так, чтобы мертвая жемчужина скры-
лась в глине. Здесь «дурри адан» — метафора нежного духа, а «глина» — 
метафора тела. (7,6,770).

 Душа, как и я, подчиняется повелению Господа.
 Каждый пример, который я могу привести, обыден.
Толкование стиха: незамужняя душа, как бы по повелению Господню, 

настолько удалена от сферы своих страстей (множественного числа чувств), 
что любой пример, который мы можем рассказать о ней, бесполезен. Потому 
что он не мог претендовать на правильную статью. Поэтому все сравнения 
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и сравнения в объяснении духовных и божественных материй служат лишь 
для приближения ума. И между мной и моим образом есть разница. (7,6,863).

Заключение:
Маулана, опираясь на многочисленные доказательства из благословен-

ных аятов Корана, считает душу троном и царством, и полагает, что душа че-
ловека отделилась от найстона Хазрата Хака и спустилась на землю сверху. 
Маулана вверяет своему читателю образовательные аспекты идеалов разума 
и побуждает его задуматься о том, для чего он создан в этой короткой жизни 
и в этом мире господ, откуда он пришел, куда ему следует идти и как ему 
следует идти в рассказах «Духовной Маснави» и в «Девани Шамс».

Вот что взывает к частям земного тела душа и душа престола и говорит:
Скажи, о скромная часть земли,
Мое утро горше моего трона.
Наклон тела в зеленой и проточной воде.
Отсюда и его происхождение.
Желание души есть в жизни.
Потому что душа Ломакона — его источник. (5,3,1128).
Очень красивая история «Nayi bibrida az nayistan», которая на самом деле 

является той же самой историей и жалобой человеческого разума, является 
лучшим свидетельством того, что Маулана считает хозяином (происхожде-
нием, источником) ума Бога, и возвращение ума в то место тоже плохо.

Послушайте флейту, пока она рассказывает историю.
Он жалуется на разлуки.
Они отрезали меня от сосков.
На меня жалуются мужчины и женщины.
Я хочу объяснить разницу.
Чтобы объяснить боль желания.
Тот, кто далек от сути бытия,
Он снова ищет средства к существованию. (3,79).
Таким образом, Маулана считает душу троном и царством. С тех пор, как 

нежная душа человека спустилась из ранга Бога в этот материальный мир, 
он грустит и жалуется на эти расстояния и разлуки и жаждет вернуться к 
своему истоку. Всякий, кто отпал от своего начала, ищет конца и ищет пути 
жизни, чтобы достичь своего тела.
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические и 
психологические условия нравственного воспитания детей и их регулирование. 
На первом году жизни дети взаимодействуют со взрослыми, воздействуя 
на их поведение с помощью выразительно-мимических средств: мимики, 
пантомимы, интонации речи. Родители и окружающая среда поощряют 
определенные действия ребенка и высказывают свои требования к нему. 
Ребенок еще не понимает смысла этой просьбы, но хорошо чувствует 
интонацию голоса и понимает эмоциональное отношение. Взрослый учит 
ребенка оценивать поступки и пробуждает в нем соответствующее 
эмоциональное отношение к тому, что ребенок в данный момент видит в 
жизни или на картинке.

Поэтому в нашей статье мы утверждаем, что главным условием 
нравственного развития ребенка является стремление к установлению 
контакта со взрослыми и совместным действиям, доброта и потребность 
во внимании, выявление у ребенка положительных форм поведения с 
положительным подкреплением этого поведения со стороны взрослых.

Ключевые слова: педагогика, психология, моральные нормы, 
эмоциональное воспитание, воспитание, детская самостоятельность, 
общение, отрицательные и положительные качества ребенка, 
художественная литература, оценка, психологические игры и ролевые игры.

Abstract. The article examines the pedagogical and psychological conditions 
of moral education of children and their regulation. In the first year of life, children 
interact with adults, influencing their behavior with the help of expressive and 
facial expressions: facial expressions, pantomime, intonation of speech. Parents 
and the environment encourage certain actions of the child and express their 
demands on him. The child does not yet understand the meaning of this request, 
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but feels the intonation of the voice well and understands the emotional attitude. 
The adult teaches the child to evaluate actions and awakens in him the appropriate 
emotional attitude to what the child currently sees in life or in a picture. Therefore, 
in our article we argue that the main condition for the moral development of a 
child is the desire to establish contact with adults and joint actions, kindness and 
the need for attention, identifying positive forms of behavior in the child with 
positive reinforcement of this behavior from adults.

Keywords: pedagogy, psychology, moral standards, emotional education, 
upbringing, children’s independence, communication, negative and positive 
qualities of a child, fiction, assessment, psychological games and role-playing 
games.

Нравственная личность является одной из важнейших ценностей на со-
временном этапе общественного развития, определяющей социальные тре-
бования к образовательным учреждениям и необходимость приобщения де-
тей к системе нравственных ценностей. Ребенок живет в социальной среде 
и осваивает предметы, которые существуют для использования в жизни че-
ловека, учится взаимодействовать с предметами, усваивает правила взаимо-
действия со взрослыми, а затем самостоятельно действует с предметами, то 
есть осваивает опыт, накопленный человечеством за тысячелетия. Психика 
ребенка развивается под влиянием социальной среды.

Во второй половине XIX века в педагогике и психологии начал обсуж-
даться вопрос об основных подходах к формированию нравственного вос-
питания и его норм. В этот период предпринимались попытки подойти к 
развитию теории нравственного воспитания с научной точки зрения, пере-
осмыслить ее социальную роль, обогатить нравственные концепции новым 
содержанием.

Отношения между людьми регулируются моральными нормами и прави-
лами, которые определяют социально одобряемые способы поведения в раз-
личных ситуациях. Общественное мнение формирует отношение общества к 
соблюдению или нарушению моральных норм. Нравственная зрелость лич-
ности заключается в том, что человек контролирует свое поведение и само-
стоятельно действует в соответствии с требованиями.

Исследования личностно-ориентированных ученых Е.В. Бондаревская, 
В.В. Сериков, И.С. Якиманская Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, И.Я. Каплу-
нович, Ж. Пиаже, Г.А. Урунтаева, .Турсунов, М. Нарзуллоева, Г. Курбанова, 
Б. Маджидова и М. Обидова определяет дошкольный период как благопри-
ятный период для развития мышления ребенка и формирования других его 
познавательных процессов.

По мнению Л.С. Выготского, в дошкольном возрасте мышление стано-
вится центром психического развития ребенка, и его влияние проявляется в 
системе других психических функций[2].
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Проблема нравственного развития детей дошкольного возраста приоб-
ретает особую значимость в силу ряда причин: бездуховность общества, 
отчуждение личности от культуры как способа сохранения и передачи цен-
ностей, что приводит к изменению восприятия добра и зла у подрастающего 
поколения, ставит общество под угрозу нравственного упадка.

Мораль определяется в энциклопедическом словаре как термин, сино-
нимичный понятиям «мораль» и «этика». Кроме того, «этика» — греческое 
слово, означающее «нравственность». Нравственность есть область дей-
ствительной свободы, в которой субъективная воля, как и объективная, сво-
бодна не только сама по себе, но и для себя. Нравственность — это сфера 
практической свободы, объективная конкретность воли, которая выходит за 
рамки субъективного мышления и субъективного желания и «сама по себе и 
для себя есть реальные законы и установления»[5].

Нравственность как внутренние, духовные качества, которыми руковод-
ствуется человек, нравственные нормы; правила поведения, определяемые 
этими качествами.

Таким образом, мораль — это внутренние качества человека, нормы и 
правила поведения, которыми он руководствуется.

Формирование нравственных качеств личности ребенка дошкольного 
возраста является одной из самых сложных задач воспитания в дошколь-
ном образовательном учреждении. Однако современные педагоги отмечают 
рост агрессии, жестокости, эмоциональной глухоты, оторванности от себя, 
эгоизма у детей. Особенно сейчас, когда мы все чаще подвергаемся жесто-
кости и насилию, проблема нравственного воспитания становится все более 
острой. В связи с этим подбор и рациональное использование различных 
методов воспитания нравственных качеств личности в настоящее время яв-
ляется одной из основных задач воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений.

Учитель К.Д. Ушинский в своих работах писал: «Мы убедились, что 
нравственность не есть необходимый результат образования и умственного 
развития, мы убедились также, что нравственное воздействие есть главная 
задача образования, гораздо более важная, чем общее развитие ума, напол-
нение мозга знаниями». Он считает, что нравственное воспитание является 
общей целью образования, и для ее достижения необходимы умственное 
развитие, нравственное и физическое здоровье.[15]

По нашему мнению, нравственное воздействие на детей является глав-
ной задачей воспитания и гораздо важнее общего развития ума, полного зна-
ний, осознания окружающего, уважения друг к другу и выяснения личных 
интересов.

По словам М. Нарзуллоева, нравственность – это совокупность духовных 
и психологических качеств, обеспечивающих соблюдение правил поведения 
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человека в обществе, а нравственное воспитание – это система воздействия 
на человека, направленная на формирование нравственных качеств и нрав-
ственного поведения [10].

Н. Турсунов высказал по этому поводу следующее мнение: «Все нрав-
ственное воспитание детей дошкольного возраста в целом строится на трех 
принципах: - формирование хорошего нравственного состояния с чистыми 
чувствами; - воплощать мораль в справедливых и добрых поступках и, на-
конец, формировать нравственные взгляды путем размышления и сравнения 
правовых и нравственных условий, в которых находится ребенок... [14].

Содержание нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
определяется образовательными программами детского сада. Однако, неза-
висимо от программы, в условиях дошкольного образовательного учрежде-
ния осуществляется формирование таких нравственных качеств, как любовь 
к Родине, уважение к труду, коллективизм и гуманизм, дисциплинирован-
ность и культура поведения, волевые черты характера, положительные мо-
ральные качества личности.

Для формирования любого нравственного облика у ребенка важно, что-
бы это происходило осознанно. Поэтому необходимы знания, на основе ко-
торых ребенок приобретает представление о сущности нравственного каче-
ства, о его необходимости и о преимуществах овладения им.

Учитель таджикского языка Б. Меджидова отмечает, что механизм фор-
мирования нравственных качеств в ходе нравственного воспитания выра-
жается в формуле: знания и восприятие + мотивы + эмоции и установки + 
навыки и привычки + действия и поведение = нравственные качества[7].

Регулирование поведения детей способствует упорядочиванию жизни и 
обеспечивает разнообразие деятельности, то есть учит ребенка быть орга-
низованным и дисциплинированным. Основная цель программы — привить 
детям навыки хорошей дисциплины.

Особенности нравственного развития в детском возрасте: - главным усло-
вием нравственного развития ребенка является стремление к установлению 
контакта со взрослыми и совместным действиям, доброта и потребность во 
внимании; - выявление у ребенка положительных форм поведения происхо-
дит через положительное подкрепление этого поведения взрослыми; - встав-
лены слова «возможно» и «невозможно», которые выполняют тормозящую 
и стимулирующую функции; - первые формы нравственного поведения воз-
никают на основе установления связи между словами и действиями[9].

При их внедрении важно учитывать пожелания ребенка и не мешать его 
интересам и растущему стремлению к самостоятельности. Если взрослые 
осознанно предъявляют ребенку требования, последовательно их выполня-
ют, добиваются их последовательности и строго следят за их выполнением, 
то соблюдение таких правил войдет у ребенка в привычку.
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У ребенка быстро и четко реагирует на установленные правила, разви-
вается послушание, дисциплина, организованность, потребность выполнять 
просьбы взрослых. А проявление этих качеств, в свою очередь, создает ос-
нову для усвоения более сложных правил поведения. Например, на втором 
году жизни ребенка учат бережно обращаться с игрушками и убирать их на 
место. А в возрасте 2–3 лет ребенок должен заметить сломанную игрушку и 
попросить взрослого ее починить.

Формирование нравственных привычек в раннем детстве происходит в 
повседневной и предметной деятельности, когда взрослый демонстрирует 
способ поведения и требует от ребенка его выполнения сначала в совмест-
ной с ним деятельности, а затем и в самостоятельной. «Чем младше ребенок, 
тем больше должно быть его нравственное воспитание, не для того, чтобы 
научить его большему, а чтобы приучить его к хорошим чувствам, наклон-
ностям и манерам, которые все делают более основанным на привычке», — 
писал М. Обидова подчеркнула [11].

 Итак, взрослые показывают ребенку, куда и как складывать игрушки, 
обучая его делать это сначала вместе, а затем самостоятельно. Каждый день 
он организует соблюдение правила «после игры игрушки нужно убрать на 
место».

Все моральные нормы характеризуются тем, что они закрепляют соци-
альное поведение, которое дошкольники выражают следующим образом: 
«Нельзя обманывать взрослых», «Нельзя обижать детей» и т. д.[17] То есть 
детям говорят, что можно делать, а что нельзя. О формировании понимания 
моральной нормы можно говорить, если ребенок может объяснить, почему 
ее следует соблюдать.

Художественная литература играет важную роль в формировании мне-
ний и моральных суждений детей. Исследования А.А. Люблинской, посвя-
тившие себя изучению восприятия сказок детьми дошкольного возраста, 
позволили продемонстрировать следующие особенности. Ребенка не устра-
ивают неопределенные ситуации, когда непонятно, кто хороший, а кто пло-
хой. Дети сразу же стараются заметить положительные знаки и безоговороч-
но принять их позицию. И они решительно негативно относятся к любому, 
кто мешает осуществлению их планов[6].

В раннем возрасте ребенок уже может понимать определенные правила, 
которые необходимо соблюдать при взаимодействии с людьми или предме-
тами. Конечно, такое понимание ограничено наглядно-практическим мыш-
лением ребенка. Он включает в себя несколько подсказок, которые даются в 
конкретной ситуации, в которой находится ребенок. Он закричал и разбудил 
бабушку. Игрушки они не подобрали — они потерялись. Он порвал книгу — 
ее невозможно прочитать. Если разбить чашку, из нее нельзя пить молоко.
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Эти примеры показывают, что понимание правил и норм поведения ос-
новывается на собственном опыте ребенка, когда он наблюдает или пережи-
вает негативные последствия нарушения правил и позитивные последствия 
их соблюдения. Поэтому взрослым следует с раннего возраста обосновывать 
предъявляемые требования, исходя из конкретных жизненных ситуаций и 
опыта ребенка.

Желание и стремление ребенка жить и работать со взрослыми, подра-
жание им имеют важное значение для формирования нравственности, осо-
бенно когда взрослые являются образцами для подражания. Он перенимает 
у своих учителей и родителей стиль поведения, манеры, привычки и даже 
отношение к людям, предметам и животным. Таким образом, слова «плохо» 
и «хорошо» изначально выражают отношение взрослого, а ребенок лишь за-
поминает и повторяет их в схожих ситуациях[1].

Взрослый учит ребенка оценивать поступки и пробуждает в нем соот-
ветствующее эмоциональное отношение к тому, что ребенок видит в жизни 
или на картинке: «Мальчик толкнул другого мальчика. Этого сделать нель-
зя. Это плохо».

Нравственное поведение ребенка сочетается с положительным эмоци-
ональным отношением к объекту, на который оно направлено. Ребенок с 
большей вероятностью поделится игрушкой или конфетой со сверстником, 
к которому у взрослых сформировалось сочувствие. Поэтому хорошее на-
строение и доброжелательность к окружающим являются необходимым ус-
ловием нравственных проявлений.

В ранний период, когда взрослые предъявляют к ребенку определенные 
требования, следят за их выполнением, помогают ему доводить начатое 
дело до конца, правильно оценивать положительные и отрицательные по-
ступки, мотивируют его потребности, необходимо воспитывать у ребенка 
такие нравственные качества, как помощь другим в их начинаниях, стрем-
ление помочь, умение считаться с интересами других, терпеливо ждать, не 
шуметь, не мешать другим, проявлять доброту и ответственность.

Дошкольный возраст создает наиболее благоприятные условия для нрав-
ственного развития детей. В этот период расширяется система взаимоотно-
шений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятель-
ности, изменяются формы совместной деятельности со сверстниками.

Нравственное развитие ребенка дошкольного возраста включает три вза-
имосвязанных направления. В области нравственных знаний, рассуждений 
и представлений, то есть в области образования, дети овладевают различ-
ными сторонами общественного нравственного сознания и, прежде всего, 
пониманием нравственных требований и критериев нравственной оценки. 
Ребенок учится добровольно следовать моральным нормам, даже если их 
нарушение связано с личной выгодой. Ребенок верит в безнаказанность. По-
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этому, овладевая этическим поведением, ребенок может делать правильный 
нравственный выбор не на словах, а на деле. В рамках нравственно ценност-
ного опыта у ребенка формируются нравственно одобряемые отношения с 
другими людьми.

Таким образом, у ребенка формируются гуманные и культурные чувства 
и установки, например, внимание к нуждам и интересам других, умение их 
учитывать, сопереживание чужому горю и радости, а также чувство вины 
при нарушении норм. Дети дошкольного возраста понимают моральную 
сторону народных сказок. Отрицательная моральная сторона поступков 
персонажей вызывает сильный протест и гнев. Дети осознанно встают на 
сторону добра.

В дошкольном возрасте нравственные представления ребенка оказывают 
влияние на его повседневную жизнь. В реальной жизни ребенок демонстри-
рует попытку совершать нравственные поступки и разрешать конфликты с 
целью получения эмоционального внимания окружающих.

Однако моральные нормы, даже хорошо известные ребенку, не сразу 
определяют его поведение. Первоначально моральные нормы навязываются 
только по требованию взрослых или в их присутствии, и порой эти нормы 
легко нарушаются ребенком. При этом ребенок не замечает этого наруше-
ния и, негативно оценивая такое поведение в целом, не применяет эту не-
гативную оценку к себе.

Таким образом, главным условием нравственного развития ребенка яв-
ляется стремление к установлению контакта со взрослыми и совместным 
действиям, доброта и потребность во внимании, выявление у ребенка поло-
жительных форм поведения происходит при положительном подкреплении 
этого поведения взрослыми, вводятся слова «можно» и «нельзя», которые 
выполняют тормозящую и побудительную функции, и на основе установ-
ления связи между словами и действиями появляются первые формы нрав-
ственного поведения. Кроме того, установление взрослыми системы требо-
ваний и обучение ребенка их выполнению создает основу для формирования 
у ребенка нравственных норм.
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Аннотация. Данная статья охватывает одно из приоритетных 
направлений работы по обучению и воспитанию в средних 
общеобразовательных учреждениях, и именно в сегодняшних условиях 
ее изучение целесообразно. В статье рассматриваются педагогико - 
психологические причины девиантного поведения подростков, проблемы и 
способы предотвращения девиантного поведения подростков в процессе 
обучения и воспитания. Неадекватное поведение несовершеннолетних 
является характерной чертой современного общества. Воспитание 
детей-один из важнейших факторов, определяющих воспитание детей. 
Особое внимание требуют воспитание семьи, кризис основных социальных 
институтов и др. Такая загадка требует поиска новых подходов к 
способам предотвращения девиантного поведения в процессе обучения и 
воспитания. С помощью основных мер социально-педагогического подхода 
и реализации профилактической деятельности подросткового поведения 
мы рассмотрели в статье Причины и пути предотвращения девиантного 
поведения.

Ключевые слова: педагогика, психология, девиантное поведение, 
расстройство поведения, мораль, физическое развитие, антисоциальное 
поведение, социальная норма, социальные ценности и педагогическая 
коррекция.

В то время как наука и техника развивались в мире, знание психологии и 
ее выдающихся ученых занимало высокое положение, и, к сожалению, не-
которые науки до сих пор остаются неизвестными в нашем обществе. Если 
мы посмотрим на инфраструктуру и образовательные структуры развитых 
стран, мы увидим, что психология занимает особое место и престиж в этих 
странах. Из-за большого значения этой науки в большинстве областей ис-
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пользуется гораздо больше, и многие дисциплины психологии существуют в 
этих странах. Такие как горячая линия, семейный психолог, школьный пси-
холог и т.д. В наши дни воспитание детей требует от родителей большей 
ответственности. Родители оказывают длительное влияние на психическое 
и физическое здоровье, всестороннее развитие и благополучие ребенка. По 
мнению выдающегося педагога В.С.Сухомлинский родительская любовь - 
великая воспитательная сила: это способность непосредственно чувствовать 
потребности человека, направленная от родителей к ребенку[15]. 

А.С. Макаренко говорил, что-первый фундамент всего нрава, поведения, 
чувств, мыслей и сознания ребенка закладывается в семье и формируется 
там. Если родители становятся ленивыми и безразличными к воспитанию 
своего ребенка, то для того, чтобы вырастить его, необходимо много рабо-
тать и корректировать его нрав, характер, темперамент и другие качества»[6]. 

Это не только трудная, но и увлекательная работа по перевоспитанию. 
Поэтому родители, которые не выходят за рамки надлежащего воспитания 
своих детей, стараются отдать своих детей в какое-либо воспитательное 
учреждение. Но главная проблема нашей темы - это педагогико-психоло-
гические причины девиантного поведения подростков и способы его пре-
дотвращения в процессе обучения и воспитания, и статус школы, особенно 
педагога, в этом направлении очень велик. Ведь изучение и знание этих и 
других аспектов девиантного поведения учащихся позволяет учителю вы-
брать наиболее правильный и подходящий путь в обучении и воспитании 
трудных подростков. Процесс развития подростка можно разделить на три 
основных этапа: ранний подростковый возраст (11-15 лет), средний подрост-
ковый возраст (14-17 лет) и поздний подростковый возраст (16-19 лет) [7].

При этом в организме подростка происходят радикальные биологические 
изменения, которые формируют ряд новых психологических особенностей. 
Эти изменения происходят из-за того, что подростки становятся более труд-
ными. В этом аяте Всевышний Аллах поведал о том, что среди людей есть 
такие, которые отрицают воскрешение.Но они не только не были созданы, 
но и не были созданы по образу и подобию Божию, и не были сотворены 
по образу и подобию Божию, и не были сотворены по образу и подобию 
Божию. Они связывали активность подростков с удовлетворением биоло-
гически-сексуальных потребностей и факторов личностного развития с на-
следственностью. По их словам, в подростковом возрасте возрастной кризис 
возникает в общении и поведении подростков. По их мнению, возрастные 
кризисы неизбежны и необходимы и зависят от биологических факторов [1].

Такая теория была выдвинута М. Автономовой. он отметил, что в под-
ростковом возрасте должны совпадать три вещи: - половое развитие;- общее 
развитие организма и социальное развитие подростков [10].
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Подростковый возраст имеет свои особенности, доминантные, поэтому 
сегодняшние педагоги должны понимать, что в формировании у подрост-
ка позитивной мотивации к ценности важно индивидуальное отношение. 
Психолог Л.С.Выготский, изучая возрастную ступень подростков, пришел 
к выводу, что в развитии личности подростков большое значение имеет со-
циальный фактор, связь подростков с окружающим миром. В важных био-
логических-половых и психологических изменениях, характерных для пере-
ходного периода, он тесно связан с окружающей средой [1]. 

В последнее время особую озабоченность в обществе вызывает количе-
ство несовершеннолетних с непропорциональным поведением. Масштабы 
и формы девиантного поведения увеличиваются, возраст подростков, у ко-
торых зафиксировано девиантное поведение, снижается в образовательных 
учреждениях. Девиантное поведение в педагогической и психоделической 
литературе трактуется как поведение, не соответствующее нормам, приня-
тым в обществе. Норма понимается как правило или руководство, которое 
действует и требует в определенной области. То есть правила и модели по-
ведения, призванные обеспечить устойчивость общества в целом. Е.В. В то 
время как ” девинти «(devinti «devinti») - «девиантное» (devinti «devinti») по-
ведение, «девиантный» (devinti «devinti» Cal. лот. они были отделены друг 
от друга, то есть отделены друг от друга, то есть отделены друг от друга, то 
есть отделены друг от друга, то есть отделены друг от друга, то есть отделе-
ны друг от друга. Девиантное поведение определяется как’ специфическое 
поведение индивида, которое выходит за рамки установленных норм обще-
ства и ставит под угрозу жизнь других членов общества[3].

Таким образом, мы все чаще сталкиваемся с нарциссическим поведени-
ем, которое либо не осознает социальных норм, либо не может их усвоить, 
либо сознательно нарушает социальные нормы. В обоих случаях такое пове-
дение угрожает собственному развитию человека и является проблематич-
ным для социальной среды. Психологические знания, полученные о деви-
антном поведении, позволяют нам иметь дело с очень сложными моделями 
социального поведения, характеризующимися системой взаимосвязанных 
факторов. Отсюда следует обратить особое внимание на возникающие при-
чины и факторы. Девиантное поведение не является чем-то новым в наше 
время.

Отечественные и зарубежные исследователи уже давно занимаются этим 
вопросом. В связи с быстро развивающимся обществом, ростом насилия в 
семье, все это негативно сказывается на ребенке. Это создает проблемы в 
процессе адаптации и социализации ребенка в обществе. Чтобы справиться 
с проблемой, обладая навыками противостояния ей, нужно понять, в чем 
суть девиантного поведения и причины его возникновения. В.В. Ковалев 
рассматривает девиантное поведение как отрицание моральных норм данно-
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го общества и выделяет несколько его основных средств: избегание образо-
вательной и трудовой деятельности; операции антисоциального характера: 
насилие, корыстолюбие, корыстолюбие и половые акты; злоупотребление 
опьяняющим алкоголем; бродяжничество и азартные игры [4].

Таджикский ученый Юнусов Н.М., считает, что девиантное поведение-
это социальное поведение, которое не соответствует нормам, установлен-
ным в этом обществе [19]. Понятие «девиантное поведение» относится к 
крайним отклонениям в поведении, которые вступают в противоречие с 
действующими в обществе социальными принципами и нормами. Таким 
образом, выделяются четыре варианта несоответствующего поведения: они 
не нарушают общепринятых моральных норм. Это может быть поведение, 
которое не соответствует нормальному возрастному психологическому 
развитию; нарушения общепринятых норм, которые не являются правона-
рушениями. К ним относятся, например, жадность, эгоизм, самоконтроль, 
недоверие, жестокость, которые, если их не устранить, могут привести к 
правонарушениям; совершать правонарушения, то есть действия, нарушаю-
щие правовые нормы, статьи Административного или уголовного законода-
тельства; неадекватное поведение ¬ обусловленное в основном патологиче-
скими факторами, болезнями. Это может быть у подростков с личностными 
психопатическими чертами, у невротиков, у психически больных людей[11].

В совокупности многочисленных причин, провоцирующих девиантное 
поведение подростков, выделяются: - семейные дисбалансы и возникающие 
недостатки в воспитании детей; - вовлечение подростков в употребление 
наркотиков и алкоголя подростками;- отсутствие родительского контроля 
над ребенком;- некоторые школьные ошибки; - неадекватное взаимодей-
ствие семьи, школы и общества и несоблюдение единых требований в вос-
питании. Причины девиантного поведения подростков следует искать в на-
рушении их социального процесса. Основными институтами социализации 
подростков выступают семья и образовательное учреждение. 

Специалист образовательной организации, отвечающий за социальную 
защиту и защиту в детском возрасте, разработку и проведение профилак-
тической работы с подростками девиантного поведения в условиях образо-
вательной организации. Работа с «трудными подростками» также является 
проблемой для взрослых, которые занимаются с ними педагогической дея-
тельностью. А в современных условиях существует проблема профилактики 
поведенческих расстройств у подростков. добавляет нестабильности обще-
ственным условиям.

Девиантное поведение-серьезная проблема современного общества. 
Девиантное поведение-это поведение человека или группы, которое не со-
ответствует принятым нормам. Девиантное поведение имеет ряд причин. 
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Среди них: неблагоприятная семейная ситуация, тяжелая ситуация в стране, 
плохие отношения со сверстниками и др. 

Девиантное поведение подростков, которое его порождает и усилива-
ет, поскольку они действуют на разных уровнях социальной организации 
личности подростка. На основе исследований зарубежных и отечественных 
ученых можно сделать вывод, что основными причинами девиантного пове-
дения являются болезни ребенка, желание произвести сильное впечатление, 
повышенное возбуждение, неспособность контролировать себя, неадекват-
ное семейное положение, недостаток знаний родителей, задержка в учебе, 
пренебрежение сверстниками, непонимание взрослыми проблем подрост-
ков, негативная оценка взрослыми способностей подростков, стрессовые 
ситуации подростковой жизни, недостаточная уверенность ребенка в себе, 
постоянные жалобы, оскорбления в семье, слабость интеллектуальной сфе-
ры ребенка, низкий эмоциональный уровень-волеизъявление подростков, 
повышенная коммуникабельность подростков, одиночество, непонимание 
окружающих, авторитарность родителей и педагогов, отсутствие навыков 
социального поведения и большое количество свободного времени. Педа-
гогическая деятельность многогранна, и при формировании педагогом по-
зитивного ценностно-ориентированного мотива поведения девиантного 
подростка он должен опираться на созданные им психолого-педагогические 
условия, которые основаны на принципах: гуманизма, самопознания, само-
познания, взаимопонимания, сотрудничества, взаимного доверия и граждан-
ского воспитания. 

Такой подход требует от современных педагогов продемонстрировать 
свои компетенции, уметь чувствовать настроение и эмоциональное состоя-
ние, правильно воспринимать подростка как самого себя, то есть приспоса-
бливаться к нему и понимать его опыт.

В целом, данные, которые мы получили в ходе эмпирических исследова-
ний, показали, что результаты выявленных мотивов девиантного поведения 
у подростков-правонарушителей согласуются с существующей практикой 
специальных исследований, но не всегда из-за истечения срока давности 
учитываются все реалии современного общества. Изучение опыта деятель-
ности педагогического коллектива и условий семейного воспитания позво-
лило выявить неблагоприятные факторы девиантного поведения. Поэтому 
необходимо было разработать новую тактику ценностного воспитания, по-
зитивного стимулирования поведения в обществе подростков, склонных к 
правонарушениям. Таким образом, профилактическая и коррекционная ра-
бота педагогов на основе разработанных нами психолого-педагогических 
условий и представленных образовательным организациям доказала свою 
эффективность в формировании поведения подростков-дивиантов. В ре-
зультате в педагогической деятельности и в практике работы современных 
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школ неадекватное поведение несовершеннолетних является характерной 
чертой современного общества. Такие условия требуют новых причин для 
организации профилактики девиантного поведения. Используя основные 
положения социально-педагогического подходаи психологии и осуществляя 
профилактическую деятельность, мы рассмотрели педагогико-психологиче-
ские пути девиантного поведения.
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ПEДАГOГИКO-ПСИХOЛOГИЧEСКИE УСЛOВИЯ АДАПТАЦИИ 
СТУДEНТOВ В ПEДАГOГИЧEСКИХ УЧРEЖДEНИЯХ

Мeн Сиянкай
дoктoрант 
Худжандский гoсударствeнный унивeрситeт имeни акадeмика 
Бoбoджoна Гафурoва

Аннотация. В даннoй статьe рассматриваeтся пoнятиe сущнoсти 
адаптации учащихся в вузe и ee мeстo в пeдагoгичeских и психoлoгичeских 
науках, исслeдуeтся тoчка зрeния зарубeжных и oтeчeствeнных учeных 
и знатoкoв этoгo направлeния наук. Oснoвнoe сoдeржаниe исслeдoвания 
сoсрeдoтoчeнo на прoцeссe адаптации инoстранных студeнтoв в высших 
учeбных завeдeниях пeдагoгичeскoгo направлeния к учeбнoму прoцeссу 
на этoй ступeни oбразoвания и унивeрситeтских услoвиях. Адаптация 
– этo прoцeсс вхoждeния индивида в сoциальную, oбразoватeльную, 
культурную срeду, кoтoрый сoпрoвoждаeтся активным испoльзoваниeм 
имeющихся рeсурсoв с цeлью увeличeния, испoльзoвания и пeрeдачи 
сoциальных, интeллeктуальных и культурных инвeстиций. В сoврeмeнных 
услoвиях правильнoe oбeспeчeниe прoцeсса адаптации студeнтoв к 
учeбнoму прoцeссу в услoвиях унивeрситeта являeтся oснoвным срeдствoм 
пoвышeния урoвня их усвoeния знаний. В этoм кoнтeкстe изучeниe мнeний 
учeных и мыслитeлeй пeдагoгичeских и психoлoгичeских наук и разрабoтка 
на их oснoвe кoнкрeтных кoнцeпций пoдгoтoвки инoстранных студeнтoв 
к услoвиям вуза в высших учeбных завeдeниях пeдагoгичeскoгo направлeния 
считаются нeoбхoдимыми. Актуальнoй прoблeмoй сoврeмeннoй психoлoгии 
дo сих пoр считаeтся прoблeма сoциальнoй адаптации и фoрмирoвания 
личнoсти. Успeшная адаптация, пo мнeнию oтeчeствeнных и зарубeжных 
учeных, являeтся важнeйшим услoвиeм пoлнoцeннoй жизни чeлoвeка.
Учитывая eжeднeвныe прeoбразoвания и измeнeния в систeмe oбразoвания 
и вoспитания на всeх урoвнях oбразoвания, нeoбхoдима разрабoтка 
научнo oбoснoванных рeкoмeндаций и прeдлoжeний, касающихся срeдств 
пoвышeния качeства знаний.

Ключeвыe слoва: пeдагoгика, психoлoгия, oбразoваниe, адаптация, 
учитeль, студeнт, oбучeниe, вoспитаниe, мeтoд, качeствo знаний, 
сoциальныe нoрмы, мирoвoззрeниe, личнoсть.
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На фoнe пoстoянных измeнeний вo всeх сфeрах жизни таджикскoгo 
oбщeства бoльшoe значeниe имeeт развитиe пeдагoгичeских иннoваций в 
высших прoфeссиoнальных учeбных завeдeниях. В связи с этим сoздаeтся 
нoвая мoдeль высших учeбных завeдeний. Нeoбхoдимo oтрабатывать 
нoвыe oтнoшeния и улучшать качeствo вoспитатeльнoй дeятeльнoсти. 
Мнoгoнациoнальнoсть стала сeгoдня oснoвным направлeниeм для мнoгих 
унивeрситeтoв. Пeдагoгичeскиe прoблeмы, связанныe с мутoбиқшавии 
- студeнтoв психoлoгичeских вузoв в oбласти пeдагoгики и психoлoгии, 
кoтoрыe в нашe врeмя идeт, eгo и в Рeспубликe таджикистан, а такжe 
связывая в различных сфeрах. Oвладeвая разнooбразным сoциальным 
oпытoм, чeлoвeк на прoтяжeнии всeй жизни сталкиваeтся с нoвыми 
услoвиями, с нeoбхoдимoстью адаптирoваться к ним, фoрмирoвать нoвыe 
мoдeли пoвeдeния. Нeoбхoдимoсть адаптации вoзникаeт, кoгда привычнoe 
пoвeдeниe нeвoзмoжнo или нeэффeктивнo. 

Тeрмин «адаптация «(oт латинскoгo» adaptation» - адаптация, 
приспoсoбляeмoсть) был впeрвыe ввeдeн в oбихoд в 1865 гoду нeмeцким 
учeным Г.Аубeрг ввeдeн в научный oбoрoт, этoт тeрмин ширoкo 
испoльзуeтся как в eстeствeнных, так и в тeхничeских, а такжe в сoциальных 
науках[8]. В настoящee врeмя учeныe рассматривают такиe типы адаптации, 
как биoлoгичeская, психoфизиoлoгичeская, психoсoциальная, сoциальная, 
сoциальнo-психoлoгичeская, и мнoгиe автoры приравнивают сoциальную 
и сoциальнo-психoлoгичeскую адаптацию, указывая на тo, чтo сoциальная 
адаптация всeгда включаeт в сeбя психoлoгичeский аспeкт, пoскoльку 
сoциальная срeда с тoчки зрeния структуры всeгда oпираeтся на субъeкт и 
пoнятиe личнoсти, пoэтoму мы будeм испoльзoвать эти два пoнятия в равнoй 
стeпeни.

В рамках психoлoгичeских исслeдoваний прoблeма сoциальнoй адаптации 
в исслeдoваниях рoссийских учeных С.С. Кoрсакoвым, В.М. Бeхтeрeвым.Б. 
Аннушкиным.С. Братусeм, Б.Д. Карвасарским, В.Н. Мясищeвым, И 3. 
Фрeйда. Адлeра, К.Г. Юнга, Э. Фрoмма. Маслoу, К. Рoджeрса. Э. Эриксoна 
и других. Пo нeкoтoрым частям даннoй прoблeмы oтeчeствeнныe учeныe 
М. Луфтфуллoeв. Шарифзoда, Б. Маджидoва., Н. Юнусoва, М. Давлатoв, С. 
Алиeв, М. Мустафoкoв, С. Расулoв и другиe прoвeли исслeдoвания.

В психoлoгичeскoм слoварe сoциальнo-психoлoгичeская адаптация 
oпрeдeляeтся как прoцeсс приoбрeтeния людьми oпрeдeлeннoгo сoциальнo-
психoлoгичeскoгo статуса, oвладeния ими oпрeдeлeнными сoциальнo-
психoлoгичeскими функциями. При пoлнoй адаптации дoстигаeтся 
сooтвeтствиe психичeскoй дeятeльнoсти чeлoвeка заданным услoвиям 
oкружающeй срeды и eгo дeятeльнoсти oпрeдeлeнным услoвиям[9]. В 
научнoй литeратурe прeдставлeны различныe классификации сoциальнoй 
и психoлoгичeскoй адаптации. В.М.Сафрoнoва oтмeчаeт, чтo «бeз 
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психoлoгичeскoй адаптации сoциальная адаптация была бы нeвoзмoжна, 
психoлoгичeская адаптация чeрeз фoрмирoваниe цeлeй и прoграммы 
пoвeдeния влияeт на эффeктивнoсть адаптивнoй дeятeльнoсти, придаeт eй 
индивидуальный эмoциoнальный oкрас» [16]. 

Пo мнeнию Т. В. Кoстяк прeдлoжил 2 пoдхoда адаптации[6]: -сoциальная 
адаптация-этo вхoждeниe в кoллeктив группы и сoциальную жизнь шкoлы и 
унивeрситeта, а такжe активнoe участиe в нeй; -при личнoстнoй адаптации 
чeлoвeк принимаeт нoвую пoзицию (я-шкoльник, студeнт).

Сoциальная адаптация – этo прoцeсс активнoй адаптации личнoсти 
чeлoвeка к услoвиям нoвoй сoциальнoй срeды. Этoт прoцeсс начинаeтся 
у пoдрoсткoв с oсoзнания их сoциальных вoзмoжнoстeй, прoдoлжаeтся 
в фoрмирoвании их внoвь сфoрмирoвавшихся личнoстных чeрт и 
заканчиваeтся прoявлeниeм их сoциальных пoзиций. Сoциальная адапта-
ция чeлoвeка - этo прeждe всeгo eгo знакoмствo с oпрeдeлeннoй систeмoй 
цeннoстeй сoциальных oбщнoстeй. Срeди этих цeннoстeй eсть oснoвныe 
цeннoсти, кoтoрыe являются oснoвoпoлагающими для этoй группы людeй, 
а такжe чрeзвычайныe. Свoбoда личнoсти, свoбoда нарoда, жизнь близ-
ких людeй, дoстoинствo – вoт лишь нeпoлный пeрeчeнь тeх цeннoстeй, 
кoтoрыe для мнoгих людeй важнee самoй жизни. Пo слoвам Давлатoва 
М. цeлью сoциальнoй адаптации индивида в прoцeссe eгo oбщeния и 
нeпрeрывнoй дeятeльнoсти являeтся сoзданиe такoгo субъeктивнoгo ланд-
шафта oкружающeй срeды, кoтoрый бoлee сooтвeтствуeт oбразу, кoтoрый 
рассказываeт o нeм бoльшинствo члeнoв oбщeства. Тoлькo в этoм случаe 
субъeкт мoжeт адeкватнo дeйствoвать в сoциальнoм прoстранствe и тeм са-
мым рeализoвывать свoи цeли и задачи [2].

Психичeская и сoциальная адаптация чeлoвeка прoисхoдит 
сooтвeтствeннo. Бeз психoлoгичeскoй адаптации, кoтoрая направляeт ин-
дивида нeпoсрeдствeннo на адаптациoнную дeятeльнoсть и oткрываeт 
дoступ к сoциальнoй адаптации, нeвoзмoжнo адаптирoваться в сoциальнoй 
срeдe. В связи с этим oчeнь важнo изучить фактoры, спoсoбствующиe 
адаптации студeнтoв к учeбe. Пo слoвам Т.В. Дoрoжeвeц, адаптивнoсть 
выражаeтся нe тoлькo в принятии сoциальных нoрм, нo и oзначаeт гибкoсть 
и эффeктивнoсть в адаптации к нoвым и пoтeнциальнo oпасным услoвиям, а 
такжe спoсoбнoсть придавать сoбытиям жeлаeмoe направлeниe. Адаптивнoe 
пoвeдeниe характeризуeтся успeшным принятиeм рeшeний, прoявлeниeм 
инициативы и oпрeдeлeниeм свoeгo будущeгo[1]. 

Прoцeсс адаптации являeтся слoжным прoцeссoм, кoтoрый фoрмируeт 
спoсoбнoсть инoстраннoгo студeнта развиваться нe тoлькo в oбласти 
кoммуникативнoгo oбщeния, изучeния мeтoдики изучeния инoстраннoгo 
языка, нo и в фoрмирoвании нoвых личнoстных чeрт, успeшнoгo взаимнoгo 
oвладeния. нoвыe цeннoсти и пoниманиe важнoсти будущeй карьeры. 
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Важнoсть прoблeмы адаптации инoстранных студeнтoв в высших учeбных 
завeдeниях Таджикистана oпрeдeляeтся задачами их эффeктивнoгo 
дальнeйшeгo oбучeния в качeствe будущих спeциалистoв.

Успeшная и быстрая адаптация пoмoгаeт быстрo включиться в учeбный 
прoцeсс и спoсoбствуeт пoвышeнию качeства пoдгoтoвки учащихся в вузe. 
Oтсюда слeдуeт, чтo для пoвышeния кoнкурeнтoспoсoбнoсти высших учeбных 
завeдeний в сфeрe мeждунарoднoгo прoцeсса oбучeния инoстранных граж-
дан нeoбхoдима пoзитивная тeндeнция сoциальнoй адаптации инoстранных 
студeнтoв как в прoцeссe oбучeния, так и в прoцeссe жизни. Адаптация к 
услoвиям жизни в чужoй странe спoсoбствуeт сoзданию мeханизма разви-
тия систeмы высшeгo прoфeссиoнальнoгo oбразoвания нашeй страны и, как 
слeдствиe, пoддeржанию и сoвeршeнствoванию высoкoквалифицирoваннoгo 
прeпoдаватeльскoгo сoстава. Пoзитивная адаптация к oбразoватeльнoй 
атмoсфeрe в унивeрситeтe спoсoбствуeт адаптивнoму пoвeдeнию чeлoвeка 
в цeлoм. Интeрeс инoстраннoгo студeнта к любoму прoцeссу адаптации, 
напримeр к изучeнию культуры и oбычаeв, oбычаeв принимающeй стра-
ны, вoзрастаeт дo устанoвлeнных oснoв. Пoниманиe тoгo, как инoстранныe 
студeнты чувствуют сeбя в нoвoй сoциoкультурнoй срeдe, и какиe шаги 
мoжнo прeдпринять для улучшeния услoвий жизни и oбучeния, а такжe для 
oблeгчeния прoцeсса адаптации.

Прoблeмы, кoтoрыe нeпoсрeдствeннo связаны с учeбным прoцeссoм, 
прeдставлeны в видe двух фактoрoв, кoтoрыe зависят oт учeника и 
учитeля. В слoжных прoблeмных ситуациях адаптивныe прoцeссы 
личнoсти прoдoлжаются нe с участиeм изoлирoванных мeханизмoв, а их 
сoвoкупнoстeй. Эти адаптивныe кoмплeксы, примeняeмыe нeoднoкратнo и 
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примeняeмыe в схoдных сoциальных ситуациях, закрeпляются в структурe 
чeлoвeка и станoвятся oснoвoй eгo характeра. Психoлoгичeский анализ 
пoказываeт, чтo важнeйшими пeдагoгичeскими прeдпoсылками адаптации 
студeнтoв младших курсoв вузoв к крeдитнoй систeмe oбразoвания явля-
ются; oбeспeчeниe качeствeннoгo инфoрмирoвания в прoцeссe oбучeния; 
развивать спoсoбнoсть к диалoгичeскoму oбщeнию мeжду студeнтами и 
прeпoдаватeлями в аудитoриях и внeклассных мeрoприятиях; - фoрмирoваниe 
oриeнтации студeнтoв на самooбразoватeльную дeятeльнoсть.

В нарoдe гoвoрят, чтo Зoтoва-Этo O. И. прoцeсс адаптации мoжeт 
быть успeшнo прoйдeн дажe тoгда, кoгда учитeль испoльзуeт личнoстнo-
oриeнтирoванную фoрму oтнoшeния. В этoм случаe у учeника или учeницы 
вoзникаeт пoлoжитeльнoe oтнoшeниe к шкoлe и oбучeнию[4]. 

Исслeдoвания пoказали, чтo с пeрвoгo пo пoслeдний гoд oбучeния в 
унивeрситeтe прoисхoдит мнoгo психoлoгичeских измeнeний у студeнтoв. 
Учитывая мeханизмы адаптации, Кадирoв С., oтмeчаeт, чтo нoвыe усвoeнныe 
паттeрны нe тoлькo дoбавляются к ранee усвoeнным, нo и «наoбoрoт, нoвыe 
фoрмы пoвeдeния смeшиваются, дoбавляют чтo-тo нoвoe в психику чeлoвeка, 
пoстeпeннo ee измeняют» [5]. 

Прoцeсс сoциальнo-психoлoгичeскoй адаптации нeразрывнo связан 
с развитиeм личнoсти, ee фoрмирoваниeм, гармoничным развитиeм ee 
индивидуальнoсти. В прoцeссe и в рeзультатe сoциальнo-психoлoгичeскoй 
адаптации личнoсть oпрeдeляeт сeбя, самoутвeрждаeтся, самoрeализуeтся 
и развиваeтся. Oбразoватeльный прoцeсс сoстoит из взаимoдeйствия с 
учитeлями, пoлучeния нoвых знаний, пoстрoeния oтнoшeний сo свeрстниками 
и адаптации к нoвoй сoциальнoй срeдe. Oбразoватeльный прoцeсс в 
высшeм учeбнoм завeдeнии сущeствeннo oтличаeтся oт oбразoватeльнoгo 
прoцeсса в oбщeoбразoватeльнoм учeбнoм завeдeнии, oн характeризуeтся 
высoкoй учeбнoй нагрузкoй, значитeльнo бoлee высoкими трeбoваниями к 
самoрeгуляции и самoуправлeнию студeнтoв, чeм в oбщeoбразoватeльнoм 
учeбнoм завeдeнии, и разнooбразиeм фoрм занятий (лeкции, сeминары, 
практичeскиe занятия).

Сoциальная адаптация учащихся к услoвиям вуза дeлится на 2 бoльшиe 
группы: а) прoфeссиoнальная адаптация, на oснoвe кoтoрoй стoит пoниманиe 
сoдeржания oбучeния, услoвий и oрганизации учeбнoгo прoцeсса; б) 
сoциальнo – психoлoгичeская адаптация, oбуслoвлeнная вхoждeниeм инди-
вида в группу, устанoвлeниeм в нeй мeжличнoстных oтнoшeний, вырабoткoй 
мoдeли личнoгo пoвeдeния. Пeрвooчeрeднoй задачeй прeпoдаватeлeй 
являeтся пoдгoтoвка и рукoвoдствo студeнтами к самoстoятeльнoй рабoтe. 
Eсли учитeль прeдъявляeт слишкoм высoкиe трeбoвания к прeдмeту и 
смыслу учeбнoгo курса, адаптация учащихся будeт затруднeна, oтнoшeния 
мeжду учитeлeм и учeникoм станут слoжными, дажe вoзникнeт чувствo 
oтчуждeния. 
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В кoнцe гoда у мнoгих читатeлeй пoявляются нeгативныe личнoстныe 
сoстoяния, такиe как-нeувeрeннoсть в сeбe, чувствo oтсталoсти, 
дисфункциoнальнoe oтнoшeниe к малoму и бoльшoму, дeпрeссия и др. 
Низкая самooцeнка такжe наблюдаeтся. В услoвиях вуза пeриoд адап-
тации прoхoдит бoлee слoжный, чeм у студeнтoв, у прeпoдаватeлeй, так 
как пeрвoкурсники, ступившиe в институт или унивeрситeт и впeрвыe 
встрeтившиe крeдитнoe oбразoваниe, в тo жe врeмя сталкиваются с рядoм 
других измeнeний, кoтoрыe являются oбщими как прoблeма пeриoда адап-
тации пeрвoкурсникoв к унивeрситeту и вoспринимаются в кoнтeкстe этих 
измeнeний как «нoрмативныe» измeнeния. 

Адаптация сoстoит в сoгласoваннoм пoвeдeнии с oкружающeй срeдoй, 
кoтoрoe спoсoбствуeт удoвлeтвoрeнию сoциальных пoтрeбнoстeй чeлoвeка. 
Эти пoтрeбнoсти мoгут быть физиoлoгичeскими, тo eсть, кoгда мы 
чувствуeм хoлoд, мы приспoсабливаeмся к oкружающeй срeдe, надeвая 
тeплую oдeжду, испoльзуя oбoгрeватeли или занимаясь спoртoм. Пoэтoму 
пeрeд высшими учeбными завeдeниями рeспублики стoит oтвeтствeнная 
задача, тo eсть нe тoлькo вooружить будущих спeциалистoв знаниями, 
умeниями и прoфeссиoнальными навыками, нo и вoспитать их физичeски и 
психoлoгичeски  здoрoвыми и сильными.

Таким oбразoм, мoжнo сдeлать вывoд, чтo пoнятиe адаптивнoсть oчeнь 
мнoгoграннo, пoэтoму сам тeрмин имeeт мнoжeствo вариаций, кoтoрыe 
oтражают сфeру примeнeния в тoй или инoй oбласти. Адаптация – этo 
прoцeсс вхoждeния индивида в сoциальную, oбразoватeльную, культур-
ную срeду, кoтoрый сoпрoвoждаeтся активным испoльзoваниeм имeющихся 
рeсурсoв с цeлью увeличeния, испoльзoвания и пeрeдачи сoциальных, 
интeллeктуальных и культурных инвeстиций. Актуальнoй прoблeмoй 
сoврeмeннoй психoлoгии дo сих пoр считаeтся прoблeма сoциальнoй 
адаптации и фoрмирoвания личнoсти. Успeшная адаптация, пo мнeнию 
oтeчeствeнных и зарубeжных учeных, являeтся важнeйшим услoвиeм 
пoлнoцeннoй жизни чeлoвeка. Пoэтoму на oснoвании всeгo вышeсказаннoгo 
мы мoжeм сдeлать вывoд, чтo сoциальнo-психoлoгичeская адаптация всeгда 
характeризуeтся дeятeльнoстью чeлoвeка пo oтнoшeнию к oкружающeй 
срeдe, спoсoбнoстью к прoдуктивнoй жизни в oбщeствe, к кoтoрoму oн 
принадлeжит, гoтoвнoстью искать oптимальныe жизнeнныe пути.
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Аннотация. В статье обозначена актуальность изучения мотивации 
достижений успеха и стремления к самоактуализации в юношеском 
возрасте в учебной деятельности, в анализе  ее структуры и функций. Цель 
статьи - показать, что возрастающей социальной конкуренции, которые 
ставят перед человеком новые задачи, требуют поиска неординарных 
решений и непрерывного роста. Развитие стремления к самоактуализации 
играет важнейшую роль в профессиональном становлении и в реализации 
потенциала личности. Фундамент стремления к самоактуализации 
закладывается в довольно раннем возрасте – в период юности, когда 
происходит формирование мотивации достижения успеха, развитие 
автономии, ориентации во времени. Именно в этот возрастной период 
происходит выбор дальнейшего пути профессионального развития. 

По результатам сравнительного анализа показано, что лиц, активно 
реализующих свои потребности в саморазвитии, отличает самоуважение 
и аутосимпатия. Лиц, у которых отсутствует сложившиеся система 
саморазвития, видят в себе недостатки и склонны к самоунижению.

 Результаты исследования определяет научное значение статьи. Автор 
сумела в написании  статьи использовать идеи ученых- психологов, которые 
ввели исследования по данной теме.   

Ключевые слова: Самоактуализация, функция мотивов, 
самодетерминация, учебное деятельность, жизненная цель, самоанализ, 
саморегуляция поведения, потребность, мотивация,  самоопределения, 
самоконтроль. 

В психологической науке существуют различные подходы к анализу 
проблемы мотивации достижений успеха и стремления к самоактуализации 
в юношеском возрасте в учебной деятельности, в анализе  ее структуры и 
функций. Так, в своих трудах Л.И. Божович утверждает, что «мотивом мо-
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жет выступать все то, в чем нашла свое воплощение потребность. Следователь-
но, мотивы являются «родом побуждений человеческого поведения» [2]. 

А.Н. Леонтьев считает, что мотивы - это объекты, в которых конкрети-
зируются потребности и которые составляют предметное содержание этих 
потребностей. Автор подчеркивает, что мотивы выполняют две функции: 
во-первых, они побуждают деятельность, во-вторых, предоставляют дея-
тельности субъективный, личностный смысл [4]. «Функция мотивов, - пи-
шет А.Н. Леонтьев, - в отношении сознания заключается в том, что они как 
бы «оценивают» жизненное значение для субъекта объективных обстоя-
тельств его действий, оказывают им личностного смысла» [5]. 

В аспекте достижения успеха как самодетерминация стремления к само-
актуализации в юношеском возрасте А.Н. Леонтьев считает, что ребенок 
должен не только понять значение учебной деятельности, но и «принять» ее. 

Достижение успеха как самодетерминация стремления к самоактуализа-
ции в юношеском возрасте будет для школьника ценностью, если она будет 
иметь для него личностный смысл. Наличие личного смысла деятельности 
свидетельствует о «внутреннем» отношении школьников к этому процессу, 
которое органически связано с господством положительных эмоций в учеб-
ной деятельности [4].

В исследования психологических особенностей личности в юношеском 
возрасте (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмин, Д.И. Фельдштейн и др.), позволяют 
рассмотреть данную группу с учетом специфических психологических осо-
бенностей.

В этом возрасте происходит открытие собственного мира «Я», мыслей, 
чувств и переживаний, которые кажутся самому субъекту несравнимыми и 
оригинальными. Стремление познать себя как личность приводит к углу-
бленному самоанализу и рефлексии. В результате изучения психолого-пе-
дагогической литературы, посвященной возрастным психологическим осо-
бенностям личности в юношеском возрасте, удалось выявить множество 
исследовательских точек зрения о данном возрасте.

На сегодняшний день вопрос о временных границах юношеского воз-
растного периода остается открытым, поскольку разные психологи в основу 
ее периодизации вкладывают различные критерии, учитывающие гендер-
ные традиционные, географические и социокультурные детерминанты. Как 
и многие психологи Э. Эриксон разбивает юность на две составляющие на 
раннюю юность и позднюю юность. Именно в этом возрасте начинает про-
исходить потребность в любви, готовность к новому шагу в жизни [8]. Так-
же Б.Г. Ананьев, в юношеском возрасте выделил две стадии. Первая стадия 
именуется как: ранняя юность, когда личность осознает, что он уже не ре-
бенок, но и еще не взрослый. Вторая стадия: представляет собой начальный 
этап зрелости, характеризующаяся усвоением личностью основных соци-
альных, культурных и профессиональных функций [1].
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Юношеский возраст, по мнению данного исследователя, является пе-
риодом для формирования основных социогенных возможностей и спо-
собностей личности. Для личности данного возраста характерно не только 
профессиональное и социальное определение, но также личностное, опреде-
ление своего места в мире. Вырабатываются ценностные ориентации, скла-
дывается мировоззрение, формируется осознанное «обобщенное, итоговое 
отношение к жизни», которое позволяет выйти на проблему смысла жизни. 
Также, важным новообразованием этого периода является развитие само-
образования или самопознания, в ходе которого происходит формирование 
установок к самому себе, а именно представление о своей индивидуально-
сти, своих качеств, своего Я. В юношеском возрасте определяется смысл 
жизни, который развивается на основе становления главного мотива – жиз-
ненной цели, выявления и формулирования главной задачи, связанной с от-
далённым будущим [6].

Данный период в жизни личности связан со стремлением человека к са-
мовыражению, самопознанию в рамках не только личного, но и професси-
онального развития. Эриксон Э. в русле теории психосоциального развития 
личности утверждал, что в этом возрасте, как и в любом другом, динами-
ческий процесс психического развития личности продолжается, но отличи-
тельная особенность юношества здесь - большинство познавательных функ-
ций достигают в этом возрасте максимума своего развития [9].

Юношескому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ, у моло-
дых людей активно формируется мировоззрение, как система обобщенных 
представлений о самом себе, о мире, формируются смысложизненные ори-
ентации. Для юношеского периода характерны глубокие психологические и 
личностные изменения. Ценности, выбираемые как самые главные в своей 
жизни, носят характер общечеловеческой нравственной значимости.

В юношеском возрасте становится возможной ценностно-смысловая са-
морегуляция поведения, поскольку человек, научившись объяснять, а, сле-
довательно, регулировать свои действия, то потребность объяснить свое по-
ведение приводит к подчинению этих действий новым «законодательным 
схемам». На основе выработанной системы ценностей происходит опреде-
ление смысла жизни. В поиске смысла жизни вырабатывается мировоззре-
ние, расширяется система смысложизненных ценностей.

Характерной чертой этого возраста является формирование жизненных 
планов и самоопределение, которые возникают как результат обобщения и 
укрепления целей. Интеллектуальное развитие, сопровождающееся нако-
плением и систематизацией знаний о мире, интерес к личности, рефлексия 
оказываются той основой, на которой строятся мировоззрение в юношеском 
возрасте. Развитие системы собственных убеждений способствует опреде-
лению рефлексии.
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Соотнесение себя с миром невозможно без достаточно развитых рефлек-
сивных способностей. Самоконтроль поведения и деятельности человека 
осуществляется как в актуальной ситуации, так и анализируются произо-
шедшие события, и прогнозируется вероятный исход предстоящей деятель-
ности.

Рефлексивные способности проявляются также в общении личности 
юношеского возраста со значимыми людьми. У личности юношеского воз-
раста возобновляется интерес к взаимодействию с взрослыми, появляется 
доверие и желание прислушиваться к мнению старших, при этом взаимоот-
ношения развиваются на сложном уровне, они не ограничиваются верой в 
несомненность слов старшего поколения.

Таким образом, психологическими особенностями личности в юноше-
ском возрасте являются личностное и профессиональное самоопределение, 
формирование мировоззрения, появление социальных ролей взрослого че-
ловека, выстраивание жизненного плана. Кроме того, в юношеском возрасте 
осознание смысложизненных ориентиров приобретает перспективную стра-
тегическую направленность. Формируется осознанное обобщенное отноше-
ние к жизни, которое позволяет выйти на задачу определения смысла жизни, 
а смысловая направленность личности выступает ключевой составляющей 
удовлетворенности жизнью.
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Аннотация. В статье рассматриваются различия между любопытством 
и интересом в контексте учебной мотивации, подчеркивая их уникальные 
характеристики и влияние на академическую успеваемость. Любопытство 
анализируется через два домена: как депривация (стремление устранить 
информационный пробел) и как интерес (поиск новизны). Интерес, в отличие 
от любопытства, связан с устойчивым углублением знаний в определённой 
области. Предложен дизайн исследования, направленного на изучение 
влияния этих форм эпистемологического любопытства на мотивацию 
старшеклассников. Результаты могут помочь в разработке стратегий 
поддержки познавательной активности учащихся.

Ключевые слова: Интерес, учебная мотивация, эпистемологическое 
любопытство, старшеклассники, теория самодетерминации. 

На данный момент существуют трудности в разграничении любопытства 
и схожих с ним психологических феноменов, особенно интереса. Эти поня-
тия нередко используются как синонимы, что затрудняет их теоретическое 
и эмпирическое изучение. Проблему усложняет современная концептуали-
зация любопытства, выделяющая два его домена: любопытство как депри-
вация и любопытство как интерес [8]. Несмотря на сходство терминологии, 
любопытство обладает рядом характеристик, позволяющих отделить его от 
интереса и исследовать его специфическое влияние на учебную мотивацию.

Ключевые различия между любопытством и интересом
1. Цели и результаты познания
Интерес способствует углублению и расширению знаний в определённой 

области. В отличие от него, любопытство как депривация связано с осозна-
нием недостатка информации, необходимой для решения задачи или устра-
нения когнитивного диссонанса. Это переживание сопровождается дис-
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комфортом, который уменьшается по мере заполнения «информационного 
пробела» (knowledge gap). Таким образом, цель познавательной деятельно-
сти при любопытстве – ликвидация осознаваемого дефицита информации.

Любопытство как интерес, напротив, проявляется в поиске новых «ин-
формационных пробелов» в уже известной области [4]. Оно сочетает черты 
двух феноменов: с одной стороны, связано с устранением пробелов в знани-
ях, с другой – направлено на расширение уже имеющихся представлений.

2. Роль предшествующих знаний
Любопытство проявляется при умеренном уровне знаний, достаточном 

для осознания «информационного пробела», но не слишком высоком, что-
бы все пробелы уже были устранены. Чрезмерно малый или большой объём 
знаний снижает вероятность проявления любопытства. Интерес, напротив, 
коррелирует с накоплением знаний: он поддерживает процесс их постоян-
ного расширения и не зависит от наличия или отсутствия «информационных 
пробелов».

3. Стабильность проявления
С одной стороны, любопытство как личностная черта может проявлять-

ся в разных ситуациях, тогда как интерес привязан к определённой области 
знаний. С другой стороны, любопытство ослабевает после устранения «ин-
формационного пробела», в то время как интерес поддерживается даже при 
отсутствии новых когнитивных вызовов [5].

Таким образом, любопытство связано с поиском новизны, устранением 
«информационных пробелов», имеет ограниченный временной характер и 
не привязано к конкретной содержательной области, тогда как интерес про-
является как устойчивое стремление к изучению определённой темы.

Учебная мотивация рассматривается через призму теории самодетерми-
нации., В России большое внимание применению этой теории уделяет Т.О. 
Гордеева [1]. На данный момент существует некоторое количество свиде-
тельств позитивного влияния любопытства на учебную мотивацию и учеб-
ные результаты учащихся в возрасте 16-20 лет. Исследования нейронной 
активации и памяти показывают, что, когда люди более любопытны, они 
лучше запоминают информацию, как связанную с тем, что им интересно, так 
и с другими предметными областями. Помимо прямого позитивного влия-
ния на обучение, любопытство связано с более эффективным социальным 
поведением, включая лучшую адаптацию к социальным условиям [7]. 

Тем не менее, в отечественной литературе отмечается недостаточность 
актуальных эмпирических исследований любопытства [2 с. 205]. Ввиду это-
го планируется провести исследование, посвященное рассмотрению влия-
ния любопытства на учебную мотивацию старшеклассников. 

Цель исследования: Определить влияние любопытства как чувства де-
привации и как интереса на учебную мотивацию старшеклассников, а также 
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на их академическую успеваемость и мотивацию, связанную с самоуваже-
нием.

Объект исследования: Эпистемологическое любопытство старшекласс-
ников.

Предмет исследования: Влияние форм эпистемологического любопыт-
ства (как депривация и как интерес) на учебную мотивацию, академическую 
успеваемость и мотивы самоуважения.

Гипотезы:
1. Любопытство как депривация и любопытство как интерес связаны с 

улучшением учебных результатов.
2. Эпистемологическое любопытство как депривация позволяет лучше 

предсказывать академические результаты.
3. Эпистемологическое любопытство как депривация связано с учеб-

ными мотивами группы самоуважения.
Выборка:
Участники: 120–150 старшеклассников (9–11 классов) общеобразова-

тельных школ. Критерии включения: обучающиеся без выраженных когни-
тивных нарушений, с различным уровнем академической успеваемости.

Методы исследования:
• Five-Dimensional Curiosity Scale – для измерения пяти аспектов лю-

бопытства (включая формы депривации и интереса).
• Шкалы академической мотивации школьников (Гордеева Т. О., Сы-

чев О. А., 2017) – для оценки мотивации к обучению.
• Анализ текущей успеваемости учеников (на основе данных об успе-

ваемости и оценках, предоставляемых школами).
Сбор данных будет осуществляться очно в школах после получения 

письменного согласия участников.
Ожидаемые результаты:
Предполагается, что формы эпистемологического любопытства (как де-

привация и как интерес) положительно связаны с учебными результатами, 
при этом любопытство как депривация выступает более точным предикто-
ром академической успеваемости и тесно связано с мотивами самоуважения.

Разграничение любопытства и интереса позволяет точнее определить их 
вклад в учебную мотивацию старшеклассников. Будущее исследование на-
правлено на влияние различных форм любопытства на учебную мотивацию 
старшеклассников. Это позволит разработать более точные стратегии под-
держки познавательной активности учащихся и повышения их академиче-
ской успешности.
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Основной задачей дошкольного воспитания является развитие творче-
ского и интеллектуального потенциала каждого ребенка, его подготовка к 
самостоятельной деятельности создательной направленности, становление 
творческого подхода к разрешению возникающих в его жизни ситуаций и 
проблем. Развитие познавательно-творческой деятельности ребенка счита-
ется важнейшим условием реализации его личностного и творческого по-
тенциала, успешной жизни на этапе взросления. 

К основным мотивирующим факторам развития творческо-познаватель-
ных способностей детей дошкольного возраста относятся: создание условий 
для решения поисково-творческих заданий, внедрение новых элементов для 
детей на каждом уроке и актуализация личностно-значимых мотивов. 

Еще во второй половине XIX века вопросы, связанные с формированием 
и развитием способности человека к творчеству интеллектуального аспекта, 
стали предметом интереса немецкого ученого-психолога Г.Эббингауз. Дан-
ная тема относится к одному из основных исследований зарубежных психо-
логов, таких как Килпатрик, Д.Дюи.Маслоу, В.Келер и другие. Латинское 
слово intellectum, лежащее в основе современного термина «разум», означа-
ет восприятие и понимание[1].

В рамках социального статуса « я дошкольник» ребенок осознает свое 
положение среди людей. В школьные годы у маленького ребенка такая по-
зиция, как правило, уже сформировалась. Наличие такой позиции у ребенка 
предполагает его готовность следовать школьным правилам и нормам, то 
есть характеризует малыша как настоящего дошкольника. Это качество ре-
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бенка положительно влияет на его адаптацию к школьной жизни, позволяет 
ему справляться с трудностями, возникающими в новых для него условиях, 
то есть с требованиями соблюдения школьной дисциплины, норм, правил, 
расписания.

Такие отечественные педагоги, как Н.К. Гончаров, П.П. Блонский, А.С. 
Макаренко.Ф., Т.Шатский, Е.И. Моносзон, В.А. Сухомлинский проводил 
исследования по вопросам, связанным с развитием человека. Многие социо-
логи, психологи и философы также интересовались этой темой[2].

До середины прошлого века творческие способности связывали, как 
правило, только с интеллектуальным развитием, что побудило исследова-
телей разработать специальные тесты, определяющие интеллектуальные 
способности человека. При этом дальнейшие исследования исследователей 
в области психологии отрицали существование прямой зависимости когни-
тивно-творческой деятельности от совокупности знаний человека и его ин-
теллектуального уровня.

По мнению русского психолога В.П. Дружинин, существует три основ-
ных подхода к проблеме интеллектуальных и творческих способностей: [3].

1.Творческий процесс не является особой формой умственной деятель-
ности. И высокий интеллектуальный уровень человека предполагает нали-
чие развитой деятельности когнитивного и творческого аспекта. Эта зависи-
мость также верна в обратном порядке.

2.Познавательно-творческая деятельность не имеет каких-либо особых 
основ, а определяется личностными качествами, ценностными ориентация-
ми и мотивацией. Интеллектуальный потенциал является необходимым, но 
несущественным условием успешной творческой деятельности.

3.Интеллект и склонность к творческой деятельности являются независи-
мыми друг от друга факторами.

Вопросы, связанные с развитием творческих возможностей детей, их 
познавательно-творческой деятельности, приобретают особое значение в 
нынешних условиях, поскольку именно дошкольный возраст является тем 
периодом развития, в который закладываются основные личностные харак-
теристики, определяющие будущий творческий потенциал человека.

Каждый человек обладает той или иной творческой способностью, их 
появление и развитие происходит в результате деятельности. Развитие по-
знавательной и творческой деятельности в большей степени зависит от об-
разовательной и социальной среды.

Следует отметить, что, достигнув возраста шести-семи лет, ребенок уже 
добивается значительных успехов в развитии внимания. При этом в до-
школьном возрасте преобладает непроизвольный тип внимания. С большим 
трудом ребенку удается удерживать внимание на одном и том же предмете 
в течение длительного периода времени. Устойчивое внимание, в основном, 
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может быть достигнуто в процессе, который представляет серьезный инте-
рес для ребенка. Развитие речи играет важную роль в формировании устой-
чивого внимания. С помощью речи мы можем заранее определить объекты 
или явления, требующие внимания, принимая во внимание характер плани-
руемой деятельности[4].

Вышеупомянутые пункты также относятся к развитию памяти дошколь-
ников. В этом возрасте память также имеет интуитивное измерение. В памя-
ти ребенка лучше сохраняется то, что его больше всего интересует. 

Подводя итог, отметим, что ребенок в возрасте 6-7 лет начинает под-
ходить к решению задач наглядного, наглядно-эффективного и логическо-
го мышления. На заключительном этапе дошкольного возраста логическое 
мышление особенно активно формируется и в то же время закладывает ос-
нову для развития творческих способностей в ближайшем будущем.
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Аннотация. Рассеянный склероз (РС) — аутоиммунное заболевание 
центральной нервной системы, критерии диагноза которого детально 
описаны и подвергаются периодическому пересмотру. 
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Аутоиммунные энцефалиты — мало изученная группа заболеваний, для 
которой критерии диагноза существуют, но не унифицированы во всем 
мире. 

Несмотря на наличие четко описанных признаков указанных заболеваний, 
иногда приходится прибегать к их дифференциальной диагностике ввиду 
невозможности исключения как РС, так и АЭ в качестве окончательного 
диагноза. 

В статье представлен клинический случай, при изучении которого 
результаты диагностического поиска привели нас к решению не торопиться 
с постановкой диагноза.

Ключевые слова: рассеянный склероз, аутоиммунный энцефалит, 
клинический случай.

Abstract. Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of the central 
nervous system for which the criteria for diagnosis have been described in 
detail and are subject to periodic revision.  Autoimmune encephalitis is a poorly 
understood group of diseases for which diagnostic criteria exist but are not unified 
worldwide. Despite the presence of clearly described signs of these diseases, it is 
sometimes necessary to resort to their differential diagnosis due to the impossibility 
of excluding both MS and AE as a definitive diagnosis. In this article we present 
a clinical case in which the results of diagnostic search led us to the decision not 
to rush with the diagnosis.

Keywords: multiple sclerosis, autoimmune encephalitis, clinical case.

Рассеянный склероз (РС) — хроническое прогрессирующее воспалитель-
ное заболевание центральной нервной системы (ЦНС), характеризующееся 
развитием рассеянной во времени и пространстве клинической симптома-
тики и проявлявшееся широким полиморфизмом клинических проявлений: 
ретробульбарный неврит, парезы, мозжечковая атаксия и когнитивные на-
рушения формируют симптомокомплекс, значительно снижающий качество 
жизни пациентов с РС. [1]

Упростить и ускорить постановку диагноза РС помогают диагностиче-
ские критерии McDonald, разработанные в 2001г. и подвергающиеся пери-
одическому пересмотру: основными из них являются выявление на МРТ 
характерных Т2-гиперинтенсивных очагов, расположенных перивентрику-
лярно, кортикально или юкстакортикально, инфратенториально, в спинном 
мозге, и обязательное исключение альтернативных причин развития сим-
птоматических или морфологических проявлений заболевания [2]. Даже 
при наличии четких критериев диагноза РС, в редких случаях необходимо 
проводить дифференциальную диагностику РС с другими аутоиммунными 
заболеваниями нервной системы, зачастую, мало изученными. Наш диффе-
ренциально-диагностический поиск был проведен между РС и аутоиммун-
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ным энцефалитом - диагнозом, клинические критерии постановки которого 
кардинально отличаются от таковых для РС.

Аутоиммунные энцефалиты – это группа заболеваний, характеризую-
щихся поражением преимущественно серого вещества головного мозга, в 
патогенезе которого основную роль играют аутоантитела (аутоАТ) к струк-
турам нейронов, выступающих в качестве антигенов (АГ). Однако клиниче-
ская картина АЭ может развиваться и в отсутствии аутоАТ при серологиче-
ском исследовании - такой АЭ называется серонегативным. [3]

В соответствии с видом аутоАТ, тропных к разным нейрональным струк-
турам (НС), в настоящее время выделяют АЭ, ассоциированные с синтезом 
аутоАТ к внеклеточным и внутриклеточным рецепторам нейронов. Извест-
но, что синтез аутоАТ к внутриклеточным НС (Hu-белки, Yo-белки, R1- бел-
ки и т.д.) часто ассоциирован с онкопатологией, однако паранеопластиче-
ские аутоАТ, как и клиника АЭ, могут выявляться задолго до манифестации 
опухоли. Для пациентов, страдающих такими АЭ, свойственен слабый ответ 
на иммуносупрессивную терапию (ИСТ). Неврологический дефицит может 
проявляться в виде сенсорной нейропатии, автономной дисфункции, мие-
лита, опсоклонус-миоклонус синдрома и мозжечковой атаксии. В клинике 
АЭ, ассоциированных с синтезом аутоАТ к внеклеточным НС (NMDAR, 
AMPAR, LGI1 и т.д.), наоборот, отмечается улучшение состояния больных 
под действием ИСТ. Такие АЭ могут возникать на фоне доброкачественных 
новообразований или даже относительного здоровья. Неврологический де-
фицит проявляется в виде судорог, брахиоцефальных приступов, нейропси-
хиатрического синдрома с расстройствами движений. [4]

К настоящему времени не описано патогномоничных для АЭ клиниче-
ских проявлений, обосновать диагноз АЭ можно только с помощью допол-
нительных и лабораторных методов исследования. Диагностические крите-
рии описаны в 2016г. 

Подтверждение диагноза АЭ сводится к осуществлению следующих эта-
пов:

1) Выявление изменений структуры головного мозга.
Диагностическую нейровизуализацию следует начинать с МРТ. Чаще из-

менения находят в гиппокампе, минадлевидном теле, таламусе и коре, но все 
же изменения в ЦНС неспецифичны, а зачастую и вовсе не выявляются при 
МР-томографии [5,6]. В то же время изменения на ЭЭГ более постоянны и 
выражаются в замедлении корковой ритмики, эпилептиморфных явлениях 
различной локализации и диагностическом паттерне «extreme-delta brush» 
[7].

2) Поиск ассоциированного новообразования. Онкопоиск может вклю-
чать в себя несколько методов исследования: МРТ , КТ или рентген, эндо-
скопические методы, УЗИ и т.д. 
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3) Лабораторное подтверждение аутоиммунной воспалительной этиоло-
гии заболевания. 

При подозрении на АЭ поиск АТ должен производиться в сыворотке кро-
ви и ликворе. Некоторые сложности в лабораторном выявлении АТ помога-
ют преодолеть установленные взаимосвязи между клеточным происхожде-
нием новообразований и синтезом ряда АТ, ассоциированных с выявленным 
опухолевым процессом. Если же результаты онкопоиска исключают нали-
чие опухоли, прицельный поиск АТ невозможен, но могут быть обнаружены 
олигоклональные АТ 2 типа синтеза.  На данном этапе необходимо помнить 
о случаях «серонегативных» АЭ, когда на предполагаемый диагноз указы-
вает только клиническая картина, а аутоантигенную мишень идентифициро-
вать невозможно [8].

Итак, диагностические критерии АЭ выглядят следующим образом [9]:
1. Обязательные критерии:
• Подострое начало (< 3 месяцев) с нарушением кратковременной па-

мяти
• Изменение психического статуса (снижение или изменение уровня 

сознания, летаргия или изменение личности)
• Психиатрические симптомы
2. Поддерживающие критерии (по крайней мере, одно из следующего):
• Впервые выявленные очаговые изменения ЦНС
• Эпилептические приступы, не связанные ранее известным судорож-

ным расстройством
• Плеоцитоз ЦСЖ (количество лейкоцитов более 5 на мм3)
• Особенности МРТ , указывающие на энцефалит
3. Разумное исключение альтернативных причин
Диагноз можно поставить при наличии всех трех из соответствующих 

критериев.
Таким образом, несмотря на наличие четких критериев как диагноза РС, 

так и АЭ, мы столкнулись с трудностями их дифференциальной диагности-
ки,  которые обусловлены существованием общих черт описанных заболе-
ваний: схожесть некоторых клинических проявлений (проводниковые нару-
шения), наличие олигоклональных АТ 2 типа синтеза в крови и/или ликворе, 
возможность торпидного или атипичного течения заболеваний и постепен-
ного появления характерных симптомов.

Клинический случай
Пациентка Н. наблюдается в Областном центре рассеянного склероза 

с июля 2023г. в связи с выявленными изменениями на МРТ от 27.07.2023 
в виде протяженной зоны диффузных структурных изменений белого ве-
щества правой лобно-теменной области с признаками умеренной атрофии 
пред- и постцентральных извилин, а также очагов вероятно демиелинизации 
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в мозолистом теле (по нижнему и верхнему краю), очага на уровне С2, без 
накопления контрастного вещества. В динамике с МРТ от 05.2023 - увеличе-
ние размеров очагов, в правой теменной доле маловероятно очаги инфаркта, 
предполагается наличие демиелинизирующего процесса на фоне дисцирку-
ляторных изменений.

Из анамнеза было выяснено, что первые признаки заболевания пациентка 
отметила в 2007г., когда обратилась к офтальмологу с жалобами на пелену 
на правый глаз: острота зрения не проверялась, глазное дно - без патологии. 
Симптоматика самостоятельно купировалась в течение недели.  В дальней-
шем состояние оставалось стабильным. Периодически испытывала паниче-
ские атаки. 18.05.2023 отметила онемение левой ноги, распространившееся 
с дистального отдела конечности. По интерпретации рентгенолога заподо-
зрено ОНМК. Полное восстановление наступило через 2-3 недели. В начале 
июля 2023г. появились жалобы на лихорадку до 37,5 (в течение одних суток) 
и длительные охлаждающие ощущения в области губы, носа, глаза справа, 
иногда ощущения горячего в этой области. Состояние было расценено как 
нейропатия тройничного нерва, назначен карбамазепин 100 мг/сут.

В центре рассеянного склероза пациентка была дообследована: АНФ 
1:320 (норма 1:160), АТ к нативной ДНК 7,68 (норма 0-3,9). В анализе лик-
вора от 09.08.2023: цитоз 10 (норма 2-4), белок 0,42 г/л (норма 0,2-0,4), оли-
гоклональные АТ (2 тип синтеза), повышение лямбда-цепей, каппа-цепи в 
норме. Антитела к MOG (на 04.09.2023) - отрицательно. АТ к CASPR2 в 
сыворотке, АТ к рецепторам CASPR-S (от 29.08.2023) 1:200 (норма <1:100).  
АТ к CASPR2, АТ к рецепторам CASPR-S в ликворе (от 08.2023) -не вы-
явлены.  АNA иммуноблот расширенный - отрицательно.  По данным ОКТ 
(24.08.2023) - снижение толщины нервных волокон в височном секторе, 
левом глазу - в наружном секторе. Несмотря на высокие титры антител к 
CASP2 в сыворотке принято решение о повторном тестировании в динами-
ке, при исследовании от 02.2024 АТ к CASPR2 в сыворотке — отрицательно.

МРТ от 30.08.2024 сохраняется протяженная зона структурных измене-
ний в белом веществе на границе лобной и теменной долей правого полу-
шария головного мозга, без признаков накопления контрастного вещества и 
динамики размеров. Сохраняют мелкие множественные очаги в белом веще-
стве полушарий головного мозга, без признаков накопления контрастного 
вещества; отмечается минимальное увеличение их количества.

На МРТ от 28.03.2025 сохраняется протяженная зона структурных изме-
нений в белом веществе на границе лобной и теменной долей правого полу-
шария головного мозга без значимой динамики размеров. Сохраняются мел-
кие и средние множественные очаги в белом веществе полушарий головного 
мозга, отмечается увеличение количества очагов и отмечается одиночный 
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очаг с признаками накопления контрастного вещества в субкортикальном 
белом веществе левой затылочной доли. 

Обсуждение
Анализ приведенного клинического случая демонстрирует вариант диф-

ференциальной диагностики рассеянного склероза и аутоиммунного энце-
фалита, связанного с синтезом антител к CASPR2.

Анти-CASPR2 энцефалит имеет высокую тенденцию к обострениям, раз-
вивается в пожилом возрасте (средний возраст 66 лет), чаще у мужчин. У 
20-50% пациентов выявляются опухоли, в основном тимомы. Обычно про-
текает в сочетании с нейромиотонией или синдромом Морвана. На МРТ 
в 40% случае ввыявляется повышение сигнала во FLAIR-режиме в меди-
альной зоне височных долей. Основными симптомами, кроме когнитивных 
нарушений и судорог, считаются нейромиотония, мозжечковые симптомы, 
вегетативные нарушения, бессонница, нейропатические боли и потеря веса. 
Психотическая симптоматика нередко наблюдается, например, в рамках 
синдрома Морвана, а изолированные психотические эпизоды, связанные с 
CASPR2 антителами, чрезвычайно редки [10,11,12].

Результаты клинических и параклинических исследований пациентки Н. 
лишь частично соответствуют диагнозу анти-CASPR2-АЭ.

Критерии соответствия:
1. Развитие психиатрических симптомов: дебют и дальнейшее прогрес-

сирование тревожного расстройства. 
2. Впервые выявленные изменения в ЦНС по результатам МРТ
3. Плеоцитоз в ликворе, единичный положительный результат к 

CASPR2 в сыворотке крови, олигоклональные АТ 2 типа синтеза в 
ликворе.

Кроме того, в 2021г. описан клинический случай, доказывающий схо-
жесть клинических и рентгенологических проявлений анти-CASPR2-АЭ и 
ОНМК, как и в представленном кейсе. [13]

Критерии исключения:
1. Отсутствие типичных для анти-CASPR2-АЭ клинических проявлений
2. Молодой возраст и женский пол
3. Отрицательный результат на CASPR2 АТ в крови и ликворе при ис-

следовании в динамике
4. Отсутствие наиболее часто встречаемых МРТ-признаков анти-

CASPR2-АЭ (поражение височных долей).
В анамнезе пациентки отмечается несколько эпизодов клинического обо-

стрения заболевания с изменяющейся неврологической симптоматикой, в то 
же время диагноз РС так же не мог быть выставлен достоверно на момент 
обращения в центр в связи с отсутствием соответствия критериям McDonald 
и наличия дополнительных данных, требующих проведения дифференци-
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ального диагноза. Хотя каждое исследование должно назначаться с опре-
деленной целью, в подобных случаях расширение диагностического поиска 
может быть обоснованным.

Заключение
Таким образом, несмотря на наличие диагностических критериев рас-

сеянного склероза, которые с каждым пересмотром упрощаются, теряя при 
этом специфичность, нельзя забывать о проведении дифференциальной диа-
гностики с обязательным исключением альтернативных причин. Не должно 
быть лучшего объяснения, чем рассеянный склероз. Трудности в постановке 
диагноза могут быть обусловлены как атипичным течением заболеваний, так 
и торпидностью их развития. В таких случаях не стоит торопиться с окон-
чательным диагнозом, а соответственно и назначением патогенетической 
терапии, необходимо продолжить клинико-радиологическое наблюдение 
каждые 3-6 месяцев. Подобная тактика была выбрана и в представленном 
клиническом случае: скорость формирования радиологических характери-
стик рассеянного склероза определила оправданность выжидательной так-
тики. 

Учитывая появление новых очагов по результатам МРТ в динамике, в 
том числе впервые выявленный очаг с накоплением контрастного вещества, 
выставлен окончательный диагноз: Рассеянный склероз, ремиттирующее те-
чение, ремиссия. Клинически состояние стабильное, с момент обращения в 
центр обострений не было. Учитывая умеренную активность заболевания 
была выбрана терапия препаратом 1 линии (из группы интерферонов-бета). 
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Рисунок 1. Динамика изменений в веществе головного мозга на Т2-FLAIR 
снимках.

А, Б изображения – снимки от 2023 года на разных уровнях. В, Г изобра-
жения – снимки от 2025 года на разных уровнях.

Красной стрелкой указана протяженная диффузная зона в белом веще-
стве на границе лобной и теменной долей правого полушария головного 
мозга.

Красной стрелкой без заливки указан «новый» очаг, который ранее не 
визуализировался.

Рисунок 2. Динамика появление «новых» очагов в белом веществе полу-
шарий головного мозга в динамике. А – FLAIR-изображения от 2023года. 

Б – FLAIR-изображения от 2025года.

Благодарности: Исследование выполнено при поддержке гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 23-15-00377). 



142

Наука и инновации – современные концепции

DOI 10.34660/INF.2025.44.77.109

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНОГО 
АТМОСФЕРНОГО ПАРНИКОВОГО ГАЗА - ВОДЯНОГО ПАРА

Байбиков Александр Сергеевич
доктор технических наук, профессор 
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана,
Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Аннотация. Для замедления глобального потепления климата 
необходимо снижать не только количество углекислого газа, но и 
концентрацию водяного пара в атмосфере – основного парникового газа. 
Рассматриваются установки для управляемого превращения атмосферного 
пара в дефицитную пресную воду на поверхности земли с минимальными 
энергозатратами или генерацией электричества.
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В 2021 года в выводах Межправительственной группы экспертов по из-
менению климата от 09.08. и Форума СОР26 утверждается: глобальное по-
тепление ускоряется. Билл Гейтс финансирует программу Гавардского уни-
верситета по борьбе с потеплением и ждёт прорывных изобретений в борьбе 
с потеплением [1]. Главным средством против этого принято уменьшение 
парникового газа - углекислого газа, генерируемого энергетикой и про-
мышленностью. Для этого необходимо отказаться от топливных тепловых 
двигателей и перейти на возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ). 
Однако для производства ветрогенераторов, аккумуляторов и солнечных ба-
тарей необходимо большое количество меди, алюминия, серебра, графита, 
лития, свинца и других материалов (к 2050 году до 250 миллионов тонн!), 
загрязняющих среду и требующих больших энергетических и финансовых 
затрат. Есть большие проблемы с утилизацией после выработки ресурса. 
Одновременно вследствие развития техники неотвратимо растёт потребле-
ние энергии. Мощности дорогих, часто неэкологичных нестабильных ВИЭ 



143

Наука и инновации – современные концепции

и аккумуляторов периодически не хватает и, как показал опыт Европы и Ки-
тая, в критических случаях вынуждены использовать тепловые двигатели.

Вместе с этим, как показали спутниковые измерения, при увеличении 
количества углекислого газа в атмосфере за последние десятилетия с 0.03% 
до сегодняшних 0,04% выросла покрытая зеленью площадь планеты за счет 
увеличения площади лесов   и пахотных земель (несмотря на колоссальные 
пожары в Якутии и Южной Америке!) [2]. Выросло и производство про-
дуктов питания на 35%. Одной из наиболее вероятных причин является уве-
личение количества углекислого газа – основы фотосинтеза диких и куль-
турных растений. Поэтому для борьбы с потепления климата желательно 
снижать и другую составляющую парникового газа – атмосферный водяной 
пар. Он ответственен за 36–70% парникового эффекта, углекислый газ толь-
ко за 9 -26%. Таким образом, вклад водяного пара в парниковый эффект в 
среднем в 2,3 раза превышает вклад от углекислого газа. Масса атмосфер-
ного водяного пара почти в 6 раз больше, чем масса углекислого газа [3]. 
В связи с тем, что упругость насыщенного пара, содержащегося в возду-
хе, повышается с ростом температуры, ожидается, что количество водяного 
пара в воздухе увеличится с потеплением климата. Измерения с наземных 
станций и спутников свидетельствуют, что на высоте от 5 до 20 км количе-
ство пара уже возрастает в последние десятилетия. Если бы не было обла-
ков, средняя температура на Земле была бы -17℃, а не сегодняшняя +15℃. 
Надо отметить, что в топливных тепловых двигателях и атомных станциях 
при оптимистично высоком среднем к.п.д. около 40% более 60% энергии 
превращается в тепло. Это тепло идет на испарение воды непосредственно 
или благодаря повышению температуры воздуха, усиливающее испарение. 
К тому же тепловые двигатели, помимо углекислого газа, генерируют гораз-
до большее количество парникового газа – водяного пара. Этот водяной пар 
можно наблюдать над градирнями, незамерзающими реками и охладитель-
ными прудами электростанций. Суммарное сбрасываемое тепло использую-
щихся человечеством тепловых двигателей и атомных станций (только про-
изводимая всеми электростанциями Земли электроэнергия в 2020 году была 
равна 15,5триллионов квт-час) существенно влияет на количество парнико-
вого газа и должно учитываться при расчёте потепления климата. Следует 
отметить, что сброс теплоты от атомных станций в 1,5–1,8 раза больше, чем 
от тепловых станций из-за меньших КПД, причем температура охлаждаю-
щей воды, поступающей в водоемы, поднимается до 40-45 ºС [4], что также 
плохо по экологическим причинам. Водяной пар также генерируют моторы 
на газе, а также экологичные транспортные двигатели и топливные элемен-
ты, использующие водород. На каждый 1кг водорода выбрасывается 9кг во-
дяного пара. При сжигании 1 кг природного газа образуется 2,1 кг водяного 
пара. С этой точки зрения атомная и газовая энергетика не совсем “зелёные”.
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Для выделения углекислого газа из выхлопных газов необходимо затра-
тить значительное количество энергии и организовать место для надёжного 
и дешевого хранения его. Оперативное превращение части атмосферного 
водяного пара в компактную жидкую пресную воду возможно с малыми 
энергетическими затратами и весьма необходимо для повседневной жизни 
человечества.

2,2 миллиарда людей страдает от недостатка чистой пресной воды. Оро-
шение также актуально для растениеводства. Поэтому с 22 марта 1993 году 
ежегодно празднуют Всемирный день водных ресурсов. Необходимы меры 
по борьбе с глобальным водным кризисом, так как очистка и опреснение 
требует очень больших начальных вложений и затрат энергии. 

Однако только в последнее время были предложены и реализованы эко-
номичные способы превращения стимулирующего потепление атмосфер-
ного пара в дефицитную жидкую пресную воду и доставки её на землю. 
Фактически это вызов искусственного дождя [5].  Особенно эффективны по-
следние отечественные изобретения. При этом в некоторых из них дополни-
тельно включена генерация значительного количества электроэнергии.

Для вызова дождя, тушения лесных пожаров, удаления тумана и смога 
и управления другими атмосферными процессам перспективно использова-
ние установок, разработанных Л.А.Похмельных [6,7] (рис.1). Они основаны 
на эффекте направленной ионизации атмосферы коронным электроразрядом 
с длинных тонких эмиссионных проводов под высоким напряжением, на-
тянутых между элементами стержневой наземной конструкции. С помощью 
таких установок вызывались дожди и ликвидировались лесные пожары в 
северной Мексике, в то время как недалеко в Калифорнии они бушевали в 
полную силу. В Израиле они привели к повышению уровня озера Кинерет.

В патенте [8] атмосферная влага собирается на адсорбционных сетках, 
поднятых аэростатом на высоту облаков (рис.2). Затем вода стекает в сбор-
ник и по водоводу поступает к гидротурбине, соединённой с электрогенера-
тором. Последний отдает энергию в сеть. Выходящая пресная вода поступа-
ет в накопительные ёмкости. Работоспособность сеток на высоте проверена 
на небольшой модели.

В статье [9] помимо расчётов предыдущего варианта, приведены кон-
струкция и подробные расчёты установки с конусообразным сборником и 
граничным надутым тороидальном баллоном, поднятым аэростатом на уро-
вень облаков (рис.3). Излучение, генерируемое подвешенным к аэростату 
излучателем, как в камере Вильсона (нобелевском изобретении!), проходя 
через пересыщенное влагой облако, создает треки, состоящие из капель, ко-
торые и являются центрами конденсации. При достаточном количестве та-
ких центров происходит лавинообразное увеличение количества и размера 
капель. Как в природе, выпадает дождь над сборником.  Из сборника вода по 
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водоводу направляется к турбоэлектрогенератору, установленному на танке-
ре, передающему энергию и пресную воду   в соответствующие накопители. 
При наземном расположении турбоэлектрогенератор непосредственно под-
соединяется к электро- и водопроводным сетям. Также установка может ра-
ботать и зимой, так как согласно последним исследованиям даже льдосодер-
жащие облака в основном содержат жидкие капли воды в особом состоянии, 
которые после укрупнения могут падать в сборник [10]. А движущаяся вода 
не замерзает. Эти возможности уменьшают перерывы в работе установок и 
существенно увеличивают такой важный показатель, как КИУМ (коэффици-
ент использования установленной мощности), по сравнению с солнечными 
и ветряными электростанциями. Для установки на танкере вследствие воз-
можности следовать за облаками КИУМ близок к единице.

 Возможно и совместное использование изобретений. Так, эмиссионные 
провода по изобретению Л.А.Похмельных, можно натянуть между противо-
положными сторонами надутого тороидального баллона и поднять аэроста-
том на необходимую высоту. В прикреплённый к тороидальному баллону 
конусобраэный сборник поступает вода вызванного дождя и затем по водо-
воду попадает на вход наземного турбоэлектрогенератора. Такое сочетание 
исключает необходимость в дополнительном источнике питания, потери 
энергии при прохождении ионов через нижние наиболее плотные призем-
ные слои атмосферы, заметный снос генерируемых ионов из-за движения 
воздуха. Вследствие незначительной занимаемой площади на земле исклю-
чены арендная плата и трудности размещения и монтажа, например, в тай-
ге, горах или густонаселённом городе, а также обеспечивается мобильность 
перемещения без разборки и минимальный монтаж на месте. Подъёмный 
аэростат может иметь торообразную форму с радиусом, близким к радиусу 
граничного тора сборника и непосредственно прикреплён к последнему.

Таким образом могут быть снижены общее количество парникового газа 
и потепление климата за счет уменьшения количества атмосферного водя-
ного пара. Это было бы существенным дополнением к борьбе за всемирное 
уменьшение использование тепловых двигателей и количества второго пар-
никового газа – углекислого газа. Вместе с тем уменьшаются требования 
к концентрации углекислого газа, полезного для фотосинтеза и увеличения 
растительной массы. Это позволяет использовать компактные тепловые дви-
гатели в критических обстоятельствах. Одновременно вырабатывается до-
полнительное количество экологически чистой электроэнергии и поступает 
без значительных затрат энергии большое количество дефицитной чистой 
пресной воды. Фактически для этого используется мельчайшая часть одного 
из самых мощных процессов на Земле – круговорота воды (четверть энер-
гии, поступающей от Солнца на Землю, используется в нём). В будущем 



146

Наука и инновации – современные концепции

человечество будет изменять климат, управляя в той или иной степени этим 
круговоротом.   
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Рисунок 1. Устройство для вызова дождя.1-высокие мачты, 2- низкие 
мачты, 3- верхний трос, 4-нижний трос, 5-эмиссионные провода, 6-изоля-

торы, 7-источник высокого постоянного потенциала.
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Рисунок 2. Установка для получения энергии и пресной воды с помощью 
адсорбирующих сеток. 1-нижняя ёмкость, 2-сборник, 3-водовод, 4-тур-
боэлектрогенератор, 5-адсорбирующие сетки, 6-аэростат, 7-привязные 

тросы.
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Рисунок 3. Установка для получения энергии и пресной воды с турбогене-
ратором на танкере. 1-аэростат с излучателем, 2-облако 3-тороидаль-

ный баллон, 4-сборник дождевой воды, 5- водовод, 6-танкер с приёмником 
воды, турбоэлектрогенератором.

Возможный вариант рис.2а (взамен 2 -на усмотрение редакции). Уста-
новка для получения энергии и пресной воды с помощью адсорбирующих 
сеток, подъёмных аэростатов, надутых крыльев.

Возможный вариант рис.3а (взамен 3-на усмотрение редакции) Установ-
ка для получения энергии и пресной воды с турбогенератором на танкере   
1-танкер 2-аэростат 3-сборник воды 4-тороидальный баллон, 5- шланг за-
правки газом, 6-излучатель, 7-привязной трос с прикреплённым водоводом, 
8-турбоэлектрогенератор 9-вспомогательные тросы. 
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Аннотация. В статье представлен безопасный фреймворк для 
автоматизации фронтенда, реализующий шифрование данных на стороне 
клиента и принципы модели нулевого доверия при взаимодействии с API. 
Предлагаемая архитектура направлена на защиту чувствительной 
информации до её отправки на сервер и минимизацию доверия к 
инфраструктуре. Фреймворк использует современные криптографические 
методы и строгую политику взаимодействия с API для повышения 
безопасности веб-приложений. Особое внимание уделяется приложениям, 
работающим с персональными, финансовыми и медицинскими данными.

Ключевые слова: Шифрование на клиенте, нулевое доверие, безопасность 
API, фреймворк фронтенда, конфиденциальность данных, безопасность 
веб-приложений, безопасная автоматизация, сквозное шифрование.

1. Введение
В условиях современной веб-среды утечки данных и несанкционирован-

ный доступ представляют собой серьёзные угрозы. Традиционные фрон-
тенд-архитектуры зачастую полагаются на серверные механизмы защиты, 
что подвергает данные риску при передаче и обработке. В данной статье 
представлен безопасный фреймворк для автоматизации фронтенда, основан-
ный на двух ключевых подходах: шифровании данных на клиенте и модели 
нулевого доверия при работе с API. Эти методы в совокупности значительно 
сокращают поверхность атаки и повышают уровень базовой безопасности 
пользовательских приложений.
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2. Архитектура безопасного фреймворка автоматизации фронтенда
2.1 Общая структура
Фреймворк легко интегрируется с современными библиотеками и фрейм-

ворками, такими как React, Angular и Vue. Он автоматизирует типовые поль-
зовательские сценарии (обработка форм, вызовы API) с встраиваемой систе-
мой безопасности на каждом уровне.

2.2 Модульная структура
- Слой шифрования: автоматически шифрует чувствительные поля перед 

передачей.
- Политический движок: применяет правила и проверки к каждому за-

просу.
- Модуль управления ключами: хранит и управляет ключами в браузере.
- Интеграция с API-шлюзами: обеспечивает соблюдение модели нулево-

го доверия.
2.3 Совместимость
Фреймворк совместим с REST и GraphQL API, а также с PWA и SPA-

приложениями.
3. Шифрование данных на стороне клиента
3.1 Мотивация
Шифрование в браузере минимизирует риск утечек и перехвата данных.
3.2 Реализация
- Использование Web Crypto API (AES, RSA).
- Шифрование чувствительных полей до отправки формы.
- Интеграция с идентификационной генерацией ключей.
3.3 Преимущества
- Серверы обрабатывают только зашифрованные данные.
- Даже при утечке, данные остаются нечитабельными.
- Обеспечивается сквозное шифрование.
4. Взаимодействие с API по принципу нулевого доверия
4.1 Концепция
Каждый запрос проходит независимую проверку — «не доверяй, про-

веряй всегда».
4.2 Механизмы
- Краткоживущие токены доступа (JWT, OAuth 2.0).
- Идентификация устройства и валидация сессии.
- mTLS для критических API.
- Белые списки запросов и контроль частоты.
4.3 Модель реализации
Каждый запрос проверяется локально, и при малейшем несоответствии 

блокируется до отправки.
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5. Сценарии применения
- Финансовые сервисы: защита транзакций.
- Медицина: охрана персональных медицинских данных.
- Корпоративные сети: безопасный доступ с личных устройств.
- Государственные системы: полная внутренняя безопасность.
6. Ограничения и вызовы
- Сложности управления ключами в браузере.
- Потери производительности при шифровании.
- Необходимость подготовки разработчиков.
- Возможные доработки бэкенда.
7. Заключение
В статье предложено решение для повышения безопасности пользова-

тельских веб-приложений, основанное на локальном шифровании данных 
и строгом контроле запросов. Такой подход позволяет защитить чувстви-
тельную информацию и минимизировать риски, обеспечивая безопасность 
по умолчанию. Модель особенно актуальна для отраслей с повышенными 
требованиями к конфиденциальности.
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Аннотация. В данной работе рассматриваются инновационные методы 
создания прогнозной модели для оценки остаточного ресурса промышленного 
оборудования. Исследование направлено на решение важной практической 
задачи – оптимизацию планирования ремонтов, поскольку несвоевременное 
обслуживание может привести к значительным производственным 
потерям из-за простоев на крупных промышленных объектах. Проведен 
анализ актуальных методик, включая технологии машинного обучения, 
применяемые для аналогичных задач прогнозирования. В качестве основного 
инструмента выбрана рекуррентная нейронная сеть LSTM (Long Short-
Term Memory), что обусловлено ее высокой эффективностью при работе 
с временными рядами и способностью выявлять сложные долгосрочные 
закономерности в данных. Детально изложена методика исследования, 
включая этапы разработки и валидации прогнозной модели. Проведено 
комплексное тестирование специализированного программного обеспечения, 
реализующего алгоритм оценки остаточного срока эксплуатации. 
Экспериментальные результаты демонстрируют высокую точность и 
практическую применимость предложенного подхода для мониторинга 
технического состояния критически важных элементов промышленных 
агрегатов.
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В современных условиях цифровой трансформации промышленности за-
дача точного прогнозирования остаточного срока службы (Remaining Useful 
Life, RUL) технологического оборудования выходит на первый план. Акту-
альность этой проблемы обусловлена необходимостью перехода от традици-
онных стратегий обслуживания по регламенту или по факту отказа к более 
прогрессивной предиктивной модели управления активами. Такой подход 
позволяет промышленным предприятиям существенно оптимизировать экс-
плуатационные расходы, минимизировать риски незапланированных про-
стоев и повысить общую надежность производственных процессов.

Значимость точного прогнозирования RUL трудно переоценить. Во-
первых, это позволяет оптимизировать графики технического обслужива-
ния, проводя ремонты именно тогда, когда они действительно необходимы, 
а не по заранее установленному календарному плану. Во-вторых, появляет-
ся возможность более рационального управления запасами запасных частей, 
что ведет к сокращению затрат на складирование и уменьшению объема «за-
мороженного» капитала в виде избыточных комплектующих. В-третьих, что 
особенно важно для опасных производств, своевременное прогнозирование 
отказов помогает предотвращать аварийные ситуации, которые могут при-
вести не только к значительным финансовым потерям, но и к человеческим 
жертвам или экологическим катастрофам.

В настоящее время в промышленности применяется несколько прин-
ципиально различных подходов к прогнозированию остаточного ресурса 
оборудования. Традиционные статистические методы основаны на анализе 
исторических данных о работе аналогичных узлов и агрегатов. Они включа-
ют различные методы регрессионного анализа, обработки временных рядов 
и выявления аномалий. Эти подходы относительно просты в реализации, но 
часто оказываются недостаточно точными при работе со сложным совре-
менным оборудованием, где процессы износа носят нелинейный характер.

Альтернативой выступают методы, основанные на физических моделях 
деградации. Они используют математическое описание реальных физиче-
ских процессов износа деталей и узлов. Такие модели могут быть чрезвычай-
но точными, но их разработка требует глубокого понимания физики работы 
каждого конкретного агрегата и значительных затрат времени на создание 
адекватных математических моделей. Кроме того, они плохо адаптируются 
к изменениям условий эксплуатации оборудования.

Наиболее перспективными в последние годы показали себя методы ма-
шинного обучения, особенно глубокие нейронные сети. Их ключевое пре-
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имущество заключается в способности автоматически выявлять сложные 
нелинейные зависимости в данных без необходимости явного программиро-
вания правил принятия решений. Среди различных архитектур нейронных 
сетей для задач прогнозирования RUL особенно хорошо зарекомендовали 
себя рекуррентные сети, в частности LSTM (Long Short-Term Memory).

LSTM-сети обладают уникальной способностью анализировать и запо-
минать долгосрочные зависимости в последовательностях данных, что дела-
ет их идеальным инструментом для обработки временных рядов параметров 
работы оборудования. В отличие от традиционных рекуррентных сетей, 
LSTM специально разработаны для решения проблемы исчезающего гради-
ента, что позволяет им эффективно обучаться на длинных последовательно-
стях данных. Их архитектура включает специальные механизмы - «ворота», 
которые регулируют поток информации, решая, что запомнить, а что забыть 
из предыдущих состояний.

Разработанная авторами модель прогнозирования RUL использует двух-
слойную архитектуру LSTM. Первый слой содержит 16 нейронов, второй - 8 
нейронов, что позволяет модели эффективно выявлять как глобальные, так 
и локальные зависимости в данных. После рекуррентных слоев следует два 
полносвязных слоя с 100 и 1 нейроном соответственно. Такая конфигурация 
обеспечивает хороший баланс между способностью модели к обучению и 
вычислительной эффективностью.

Для повышения устойчивости модели к переобучению применяется слой 
Dropout с вероятностью отсева 0.5. В качестве функции активации в рекур-
рентных слоях используется гиперболический тангенс (Tanh), а в первом 
полносвязном слое - ReLU (Rectified Linear Unit). Важно отметить, что на 
выходном слое функция активация не применяется, так как модель предска-
зывает непосредственно численное значение остаточного ресурса.

Процесс обучения модели организован с использованием оптимизатора 
Adam с learning rate 0.0001. В качестве функции потерь выбрано среднеква-
дратичное отклонение (MSE), которое хорошо отражает качество регресси-
онной модели. Обучение проводилось в течение 100 эпох с обязательной 
валидацией на отдельном наборе данных для контроля переобучения.

Входные данные для модели представляют собой 24-часовые временные 
ряды показаний датчиков оборудования с частотой 96 измерений в час. Та-
кая детализация данных позволяет модели улавливать даже незначительные 
изменения в работе оборудования, которые могут свидетельствовать о нача-
ле процессов деградации. На выходе модель дает прогноз времени до отказа 
для последнего часа из анализируемой последовательности.

Для проверки обученной модели на тестовой выборке были выбраны сле-
дующие метрики качества: RMSE и WRMSE, которые рассчитываются по 
следующим формулам:
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где n – количество точек,  – истинное значение,  – предсказанное зна-
чение, W -размер окна прогнозирования. Таким образом, RMSE отражает 
ошибку в абсолютных значениях (в нашем случае в часах), а WRMSE от-
ражает отношение величины ошибки к размеру горизонта прогнозирования.

На начальной стадии исследования проводился детальный анализ пара-
метров работы оборудования с целью выявления характерных признаков 
развития аномальных режимов. Наибольшую диагностическую ценность 
продемонстрировал анализ расхождений между среднечасовыми и средне-
суточными значениями таких критически важных параметров, как темпера-
тура подшипников и уровень вибрации на опорных узлах (Рис.1). Согласно 
техническим отчетам о предыдущих отказах, большинство неисправностей 
роторного оборудования действительно сопровождалось существенными 
отклонениями именно этих параметров, а также изменением давления в мас-
ляной системе.

Проведенный анализ выявил несколько устойчивых закономерностей в 
поведении оборудования перед отказом. В частности, было установлено, что 
развивающаяся неисправность часто проявляется в виде выраженной асим-
метрии температурных показателей на разных опорах, сопровождающейся 
резкими скачкообразными изменениями. Аналогичные аномальные измене-
ния наблюдаются и в динамике вибрационных характеристик. Особенно по-
казательными оказались данные с первой опоры, где амплитуда вибрации не 
только существенно (в 5 и более раз) превышала показатели других узлов, 
но и часто изменялась в противофазе с ними.

Характерно, что процесс развития таких аномалий имеет значительную 
временную протяженность - в некоторых случаях превышающую 300 часов 
работы оборудования. Это создает принципиальную возможность раннего 
(за 7-10 дней) обнаружения развивающихся дефектов. Однако следует от-
метить, что выявленные закономерности не носят абсолютного характера, о 
чем свидетельствует пример аварийного случая. Подобные исключения объ-
ясняются разнородной природой отказов роторного оборудования, которые 
могут быть обусловлены различными комбинациями факторов: термиче-
скими нагрузками, вибрационными воздействиями, нарушениями в системе 
смазки или электрическими параметрами.
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Установленная сложность и многовариантность процессов деградации 
оборудования показала ограниченную эффективность традиционных ста-
тистических и аналитических методов для задач раннего прогнозирования 
отказов. В частности, эти методы демонстрировали недостаточную чув-
ствительность к комплексным взаимосвязанным изменениям параметров и 
слабую адаптивность к вариативности сценариев развития неисправностей. 
Учитывая эти ограничения, а также успешный мировой опыт применения 
нейросетевых технологий для анализа временных рядов, было принято ре-
шение о разработке прогностической модели на основе рекуррентных ней-
ронных сетей, обладающих способностью выявлять сложные нелинейные 
зависимости в многопараметрических данных.

Рисунок 1. Рассчитанные характеристики стандартизированных показа-
ний датчиков температуры перед отказами эксгаустера.

На основании комплексного анализа изменений рабочих параметров экс-
гаустера в нормальном и аварийном режимах были определены оптималь-
ные временные горизонты прогнозирования: 24 часа, 7, 14 и 30 суток. После 
проведения 100 циклов обучения для каждой временной выборки наиболее 
эффективная модель прошла валидацию на тестовом наборе данных. Для 
роторного узла при недельном горизонте прогноза модель продемонстри-
ровала высокую точность в определении всех периодов развития аномалий, 
предшествующих отказу. Важно отметить, что в 78% случаев система обна-
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руживала признаки зарождающейся неисправности за 10-14 суток до кри-
тического состояния. Такая заблаговременность диагностики объясняется 
тем, что изменения вибрационных характеристик опорных узлов и темпера-
турных показателей проявляются значительно раньше фактического выхода 
оборудования из строя. 

В отдельных случаях алгоритм фиксировал аномалии, не приведшие впо-
следствии к отказу, что связано, вероятно, с оперативным вмешательством 
обслуживающего персонала и устранением дефектов в ходе плановых ре-
монтных работ. Наилучшие показатели точности получены для роторного 
узла: относительная взвешенная ошибка (WRMSE) составила 2,3% при не-
дельном прогнозе, абсолютная погрешность (RMSE) достигла минимально-
го значения 0,6 часа для суточного горизонта. Достаточно высокая точность 
прогнозирования отмечена и для подшипниковых узлов, особенно при ме-
сячном интервале предсказания. В этом случае величина ошибки не превы-
шала 24 часов, что является значимым результатом для столь продолжитель-
ного прогнозного периода. Столь высокие показатели объясняются четкой 
корреляцией между ранними признаками износа (изменения температурно-
го режима и вибрации) и последующим отказом. 

Однако для электродвигателя и электрооборудования достичь сопоста-
вимой точности не удалось. Специфика этих узлов заключается в ограничен-
ном количестве диагностических параметров (преимущественно токовые 
характеристики), высокой скорости развития электрических неисправно-
стей и отсутствии выраженных ранних признаков деградации. Для повы-
шения точности прогноза были предприняты следующие меры: сокращение 
горизонта прогнозирования до 3 часов, увеличение частоты дискретизации 
данных с 60 до 5 минут и оптимизация временного масштабирования. В ре-
зультате удалось достичь следующих показателей: для электродвигателя 
RMSE=20,3 мин, WRMSE=11,3%, для электроаппаратуры RMSE=43 мин, 
WRMSE=23,8%. Несмотря на предпринятые меры, полученная точность 
остается недостаточной для практического применения, что указывает на 
необходимость дальнейшего совершенствования методики прогнозиро-
вания для электротехнического оборудования. Основные направления со-
вершенствования включают разработку дополнительных диагностических 
признаков и интеграцию методов анализа переходных процессов в электри-
ческих цепях.

Разработанные модели позволяют осуществлять непрерывный мони-
торинг состояния эксгаустеров в реальном времени, что открывает новые 
возможности для оптимизации графиков технического обслуживания обо-
рудования. Получаемые прогнозные данные дают возможность перейти от 
планово-предупредительного обслуживания к предиктивной модели, осно-
ванной на фактическом состоянии агрегатов.
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На текущем этапе программный комплекс готов к апробации в рамках 
пилотного проекта на промышленном предприятии. Его внедрение позво-
лит оценить эффективность прогнозирования остаточного ресурса (RUL) 
критических узлов эксгаустера в реальных производственных условиях. 
Особое значение имеет возможность последующего масштабирования ре-
шения - при наличии данных по другим видам оборудования система может 
быть расширена до комплексной платформы предиктивной аналитики всего 
предприятия. Это создаст единую цифровую среду для мониторинга и про-
гнозирования состояния промышленных активов, обеспечивающую переход 
на принципиально новый уровень управления техническим обслуживанием.
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Abstract. Under the background of the continuous advancement of ecological 
civilization construction, the rural tourism industry has ushered in new development 
opportunities. The rise of artificial intelligence technology has provided a strong 
boost to the integrated development of the rural tourism industry. This article 
focuses on the perspective of ecological civilization and deeply analyzes the 
application of artificial intelligence in the integrated development of the rural 
tourism industry. Through the analysis of the current status of the integration of 
rural tourism and artificial intelligence, combined with typical cases, this article 
proposes specific paths for artificial intelligence to empower the integration of 
the rural tourism industry from multiple dimensions such as product innovation, 
service optimization, marketing promotion, and ecological protection, aiming 
to provide theoretical reference and practical guidance for promoting the high-
quality development of the rural tourism industry and achieving a win-win 
situation of ecological and economic benefits .

Keywords: Ecological civilization; artificial intelligence; rural tourism 
industry integration.

1. Introduction
1.1 Research background and significance
As people’s living standards improve, the demand for tourism is becoming 

increasingly diversified. Rural tourism has become a new hot spot in the tourism 
market with its unique rural scenery, folk culture and ecological environment. 
At the same time, as an important strategy for national development, ecological 
civilization construction requires that rural tourism must adhere to the concept 
of green and sustainable development in the process of development. The rapid 
development of artificial intelligence technology has provided technical support 
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for the innovative integrated development of the rural tourism industry under the 
framework of ecological civilization .

Studying the integrated development path of rural tourism industry empowered 
by artificial intelligence will, on the one hand, help to fully tap the potential of 
rural tourism resources, promote the digital transformation of rural tourism 
industry, and enhance the competitiveness of the industry; on the other hand, 
through the rational use of artificial intelligence technology, it can better protect 
the rural ecological environment, achieve a benign interaction between ecology 
and economy, and provide a strong guarantee for the implementation of the rural 
revitalization strategy .

1.2 Current research status at home and abroad
Foreign countries started research on the integration of artificial intelligence 

and the tourism industry early, mainly focusing on the development and 
application of intelligent tourism systems, such as using artificial intelligence 
technology to achieve intelligent recommendations of tourist destinations and 
itinerary planning. In terms of rural tourism, attention is paid to improving the 
experience and sustainability of rural tourism through scientific and technological 
means. Domestic research has gradually increased in recent years, mainly focusing 
on the application of artificial intelligence in rural tourism marketing, service 
improvement, and industrial upgrading. Some scholars have also paid attention to 
the role of artificial intelligence in the coordinated development of rural ecological 
protection and tourism development. However, overall, systematic research on 
the integration and development of the rural tourism industry enabled by artificial 
intelligence under the perspective of ecological civilization still needs to be 
strengthened .

2. The intrinsic connection between ecological civilization and rural 
tourism industry

2.1 The guiding significance of ecological civilization to the rural tourism 
industry

Ecological civilization emphasizes the harmonious coexistence of man and 
nature, which points out the direction for the development of the rural tourism 
industry. As a tourism activity based on rural natural and cultural resources, rural 
tourism must protect the ecological environment as a prerequisite to achieve 
the organic unity of tourism development and ecological protection. Under the 
guidance of the concept of ecological civilization, the rural tourism industry 
should focus on the rational use of resources and the restoration of the ecological 
environment, create green and low-carbon tourism products and services, and 
meet the needs of tourists for ecotourism .

2.2 The role of rural tourism industry in promoting ecological civilization 
construction

The development of rural tourism industry can promote economic growth 
in rural areas and provide financial support for the construction of ecological 
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civilization. Through the development of rural tourism, local residents can 
recognize the economic value of ecological resources, thereby enhancing their 
awareness of protecting the ecological environment and actively participating in 
the construction of ecological civilization. In addition, rural tourism can also drive 
the development of related industries, promote the optimization and upgrading 
of rural industrial structure, reduce dependence on traditional high-pollution and 
high-energy consumption industries, and promote the sustainable development of 
rural areas .

3. Current status of artificial intelligence application in rural tourism 
industry integration

3.1 Product development and innovation
At present, some rural tourism scenic spots have begun to use artificial 

intelligence technology to develop and innovate tourism products. For example, 
using virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technology to create 
immersive rural tourism experience projects, allowing tourists to experience the 
history, culture and natural scenery of the countryside in a virtual environment. 
Some scenic spots have also developed interactive games and experience activities 
based on artificial intelligence to increase tourists’ participation and fun .

3.2 Service improvement and optimization
The application of artificial intelligence technology in the field of rural tourism 

services is also becoming more and more widespread. The intelligent customer 
service system can provide tourists with 24-hour online consulting services, 
answer tourists’ questions, and provide travel strategies and suggestions. The 
intelligent tour guide system uses voice recognition and positioning technology 
to provide tourists with personalized interpretation services to enhance tourists’ 
travel experience. In addition, some rural tourism hotels and homestays have also 
introduced smart devices, such as smart door locks, smart appliances, etc., to 
improve the convenience and intelligence of services .

3.3 Marketing promotion and operation
In terms of marketing and promotion, artificial intelligence technology can help 

rural tourism scenic spots accurately locate target customer groups and develop 
personalized marketing strategies. Through big data analysis, scenic spots can 
understand tourists’ interests, hobbies, consumption habits and other information, 
so as to carry out targeted publicity and promotion. At the same time, artificial 
intelligence marketing tools on social media platforms can also help scenic spots 
increase brand awareness and attract more tourists. In terms of operation and 
management, artificial intelligence technology can realize intelligent management 
of scenic spots, such as intelligent ticketing systems, intelligent security systems, 
etc., to improve operational efficiency and reduce operating costs .
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4. Specific paths for AI to empower the integrated development of rural 
tourism industry

4.1 Rural tourism product innovation based on artificial intelligence
4.1.1 Create smart rural tourism experience projects
Combine virtual reality, augmented reality, artificial intelligence interaction 

and other technologies to develop innovative and interesting rural tourism 
experience projects. For example, use VR technology to create a virtual rural 
museum, allowing tourists to understand the historical changes and cultural 
heritage of the countryside in a virtual environment; develop a rural treasure hunt 
game based on AR technology, where tourists scan specific signs in the scenic 
area with their mobile phones to trigger virtual tasks, increasing the fun and 
interactivity of tourism .

4.1.2 Develop personalized rural tourism products
With the help of artificial intelligence big data analysis and algorithm 

recommendation technology, we can deeply understand the personalized needs of 
tourists and customize exclusive rural tourism products for them. According to the 
age, gender, interests and hobbies of tourists, we can recommend suitable travel 
routes, attractions and activities, provide personalized catering and accommodation 
services, and meet the diverse needs of tourists .

4.2 Using artificial intelligence to optimize rural tourism services
4.2.1 Building a smart tourism service system
Establish an intelligent tourism service system that includes intelligent 

customer service, intelligent tour guide, intelligent reservation and other functions. 
Intelligent customer service uses natural language processing technology to answer 
tourists’ questions in real time and provide travel information and suggestions; 
intelligent tour guides use voice recognition and positioning technology to provide 
tourists with accurate explanation services and realize «one-to-one» personalized 
tour guides; intelligent reservation systems can help tourists quickly book tickets, 
hotels and travel activities, and improve service efficiency .

4.2.2 Improving the convenience and safety of tourism services
Introducing smart devices in rural tourist attractions, such as smart parking 

systems and smart access control systems, can improve the convenience of tourists’ 
travel. At the same time, using artificial intelligence technology to strengthen 
the safety management of scenic spots, such as through video monitoring and 
intelligent analysis technology, real-time monitoring of the safety status in scenic 
spots, timely detection and handling of safety hazards, and ensuring the personal 
safety of tourists .

4.3 Innovate rural tourism marketing and promotion with the help of artificial 
intelligence

4.3.1 Carry out precision marketing
Using big data analysis technology, we can deeply explore the behavior and 

consumption data of tourists, understand their needs and preferences, and achieve 
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precision marketing. Through social media platforms, tourism e-commerce 
platforms and other channels, we can push personalized tourism advertisements 
and preferential information to target customer groups to improve marketing 
effectiveness .

4.3.2 Create a new media marketing matrix
Combined with artificial intelligence technology, we will create a new media 

marketing matrix for rural tourism. We will use the intelligent recommendation 
algorithm of the short video platform to produce and publish attractive short 
videos on rural tourism, showcasing the beautiful scenery, food and folk culture of 
the countryside, and attract more tourists. At the same time, we will carry out live 
streaming activities to promote rural specialty agricultural products and tourist 
souvenirs, and increase tourism revenue .

4.4 Using artificial intelligence to promote the coordinated development of 
rural ecological protection and tourism development

4.4.1 Establish an ecological environment monitoring and early warning 
system

With the help of artificial intelligence image recognition, data analysis and other 
technologies, a rural ecological environment monitoring and early warning system 
is established. Real-time monitoring of ecological indicators such as air quality, 
water quality, soil quality, etc. in the countryside, timely detection of ecological 
and environmental problems, and issuance of early warning information. Through 
the analysis of monitoring data, a scientific basis is provided for rural ecological 
protection and tourism development, and sustainable development of ecology and 
tourism is achieved .

4.4.2 Promote green tourism technologies and products
Use artificial intelligence technology to promote green tourism technologies 

and products. For example, develop intelligent energy-saving equipment and apply 
it to rural tourism hotels and homestays to reduce energy consumption; promote 
eco-friendly tourism transportation tools, such as electric cars and bicycles, to 
reduce carbon emissions. Through these measures, create a green and low-carbon 
rural tourism environment .

5. Case Analysis
5.1 Huangshan Scenic Area: AI travel assistant improves travel experience
The «Huangshan AI Travel Assistant» independently developed by Huangshan 

Scenic Area is based on a general large model and has built a rich knowledge base 
to provide tourists with intelligent customer service, intelligent ticket purchase, 
intelligent explanation and other services. Especially in terms of helping the elderly 
travel, the assistant uses voice interaction technology to facilitate elderly tourists 
to obtain tourism information and services, solving the difficulties encountered by 
the elderly when using smart devices. This case shows that artificial intelligence 
technology can effectively improve the convenience and inclusiveness of tourism 
services and meet the needs of different tourist groups .
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5.2 Wuxi Nianhua Bay Scenic Area: AI empowers immersive tourism 
experience

Wuxi Nianhua Bay Scenic Area uses AI towers, drone formation performances 
and other technical means to deeply integrate virtuality and reality, bringing 
tourists an immersive cultural experience. The scenic area uses edge computing, 
drone formation control and other technologies to achieve the digital regeneration 
of art, light and shadow, and cultural symbols, creating a new performance model 
of «architecture as stage». This case shows that artificial intelligence technology 
can create a unique tourism IP for rural tourism scenic spots and enhance the 
attractiveness and competitiveness of scenic spots .

6. Conclusion and Outlook
6.1 Research Conclusions
From the perspective of ecological civilization, artificial intelligence 

technology provides broad space and opportunities for the integrated development 
of the rural tourism industry. Through its application in product innovation, 
service optimization, marketing promotion and ecological protection, artificial 
intelligence can effectively improve the development quality and benefits of the 
rural tourism industry and achieve a win-win situation of ecological and economic 
benefits. However, the application of artificial intelligence in the rural tourism 
industry is still in its infancy, with problems such as low level of technology 
application and talent shortage .

6.2 Research Prospects
In the future, with the continuous development and popularization of artificial 

intelligence technology, the rural tourism industry should further strengthen its 
integration with artificial intelligence technology. Government departments should 
increase their support for the intelligent development of the rural tourism industry, 
introduce relevant policies, and guide enterprises to increase their investment 
in technology; tourism enterprises should strengthen technological innovation 
and talent training, and improve the application level of artificial intelligence 
technology in the rural tourism industry; at the same time, they should also pay 
attention to protecting the ecological environment and cultural characteristics of 
the countryside to achieve sustainable development of the rural tourism industry. 
I believe that with the joint efforts of all parties, artificial intelligence will inject 
new vitality into the development of the rural tourism industry and help the 
comprehensive implementation of the rural revitalization strategy.
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регуляторов роста.

Ключевые слова: земляника садовая, сорт, регуляторы роста, 
укоренители, укоренение, корнеобзование.

Введение. Земляника садовая относится к разряду наиболее выращивае-
мых ягодных культур [1, 2]. Современные технологии позволяют достигать 
высокого экономического эффекта её возделывания в первый же год посадки 
[3]. Залогом успешного производства ягод земляники садовой является ка-
чественный посадочный материал интенсивных сортов [2]. Для обеспечения 
производства необходимых объёмов рассады земляники большое значение 
уделяется ускоренным способам размножения с применением физиологиче-
ски активных веществ – регуляторов роста, позволяющих увеличить выход 
и улучшить качество посадочного материала культуры [4]. Вместе с тем, от-
мечается и различная реакция сортов на воздействие регуляторами роста [5].

В этой связи целю исследований являлось проведение сравнительной 
оценки двух сортов земляники садовой по укоренению розеток с примене-
нием стимуляторов корнеобразования различной природы.

Материалы и методы. Исследования проводились в ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева на базе плодовой станции УНПЦ садовод-
ства и овощеводства В. И. Эдельштейна.
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Изучали укореняемость розеток и особенности корнеобразования у со-
ртов земляники садовой интенсивного типа Asia (НФ 421) и Florence при 
воздействии стимуляторов корнеобразования различной природы:

- БиоКорень (органический укоренитель от Organic Mix на основе расти-
тельных экстрактов морских водорослей) применяли опудривание нижней 
части розеток непосредственно перед высадкой;

- Рибав®-Экстра (природный регулятор роста и корнеобразователь от 
фирмы Avgust, на основе микоризных грибов), применяли замачивание ро-
зеток в рабочем растворе 1мл/10 л воды на 20 часов;

- ИМК (Индолил-3-масляная кислота - растительный гормон из класса 
ауксинов), применяли замачивание розеток в рабочем растворе 30 мл/л воды 
на 20 часов;

- вода (контроль), применяли замачивание розеток на 20 часов.
Учёт укореняемости розеток изучаемых сортов проводили через 30 дней 

после высадки растений в платы, наполненные торфом. Изучение роста кор-
невой системы проводили путем подсчёта количества проводящих корней и 
их длины в пересчёте на одно растение после подготовки растений методом 
«полной отмывки корней» [6].

Статистическую обработку полученных данных выполняли с использо-
ванием программы Microsoft Office Exсel методом однофакторного диспер-
сионного анализа.

Результаты. При проведении оценки укореняемости розеток выявлено 
положительное влияние стимуляторов корнеобразования. В таблице 1 при-
ведены данные по проценту укореняемости розеток изучаемых сортов зем-
ляники садовой в зависимости от порядка розеток.

Таблица 1. 
 Укореняемость розеток у изучаемых сортов земляники в зависимости 

от порядка, %

сорт
укоренитель

Asia (НФ 421) Florence
I поря-

док
II поря-

док
III по-
рядок

I поря-
док

II поря-
док

III по-
рядок

БиоКорень 90 93 90 86,7 83,3 60
Рибав-Экстра 66,7 73,3 70 66,7 63,3 46,7
ИМК 76,7 83,3 80 76,7 73,3 50
Вода 83,3 90 80 83,3 76,7 53,3

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о лучшей укореняемости ро-
зеток сорта Asia (НФ 421) от 66,7% в варианте с применением Рибав-Экстра 
до 93% в варианте с применением БиоКорня.
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Укореняемость розеток сорта Florence была ниже и составила от 50% в 
варианте с применением Рибав-Экстра до 86,7% в варианте с применением 
БиоКорня.

Процент укореняемости розеток зависел от их порядка. Так, у сорта Asia 
(НФ 421) лучше укоренялись розетки II порядка, несколько хуже – розетки I 
порядка и хуже всего – розетки III порядка.

У сорта Florence лучше укоренялись розетки I порядка, хуже – розетки 
III порядка.

Такую разницу между сортами можно объяснить биологическими осо-
бенностями: сорт Asia (НФ 421) относится к средне-ранним сортам, а сорт 
Florence – к поздним. Неодновременное прохождение фенологических фаз 
у изучаемых сортов могло сказаться на особенностях укоренения розеток.

Следует отметить, что более развитые розетки I порядка сорта Asia (НФ 
421) укоренялись несколько хуже, чем розетки этого же сорта II порядка. 
Причиной могла явиться избыточная транспирация более крупных и разви-
тых листьев у розеток I порядка.

Розетки III порядка у обоих изучаемых сортов укоренялись хуже. Моло-
дые, не укоренившиеся розетки оказались очень чувствительны к резкому 
перепаду влажности воздуха и почвы, что сказалось на их гибели.

Изучение особенностей формирования корневой системы проводили пу-
тём сравнения длины образуемых корней и их количества на укоренённых 
розетках.

Таблица 2. 
Сравнение изучаемых сортов по длине образуемых на розетках корней 

при воздействии стимуляторами корнеобразования ( ), см
сорт

укоренитель Asia (НФ 421) Florence НСР05

БиоКорень 10,35 10,98 1,40
Рибав-Экстра 7,72 8,75 1,88
ИМК 10,54 9,94 2,86
Вода (К) 12 12,59 1,54

Как следует из данных таблицы 2 существенных различий по длине кор-
ней у розеток изучаемых сортов не выявлено ни в одном варианте опыта, 
включая контроль (замачивание в воде).
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Таблица 3.
Сравнение изучаемых сортов по количеству образуемых на розетках 
корней при воздействии стимуляторами корнеобразования ( ), шт.

сорт
укоренитель Asia (НФ 421) Florence НСР05

БиоКорень 19,83 13,97 2,09
Рибав-Экстра 18,40 8,67 3,35
ИМК 16,07 9,93 2,88
Вода 14,97 15,74 2,71

При сравнении сортов по количеству образуемых корней (таблица 3) вы-
явлены существенные различия во всех вариантах с применением укорени-
телей на сорте Asia (НФ 421). Розетки этого сорта образовывали достоверно 
больше корней (16,07 – 19,83 шт./раст.), чем розетки сорта Florence (8,67 
– 13,97 шт./раст.). 

В варианте без применения укоренителей (вода) существенной разницы 
по количеству образуемых корней у розеток изучаемых сортов не выявлено.

Выводы. Таким образом, при сравнении изучаемых сортов земляники са-
довой по укоренению розеток, установлено, что у сорта Asia (НФ 421) лучше 
укоренялись розетки II порядка, у сорта Florence – I порядка.

Выявлено существенное превосходство сорта Asia (НФ 421) над сортом 
Florence во всех вариантах применения укоренителей по количеству образу-
емых у розеток корней. 

Сравнение вариантов применения стимуляторов корнеобразования с кон-
тролем (вода) без их применения позволило выявить ингибирующий эффект 
укоренителей на рост корневой системы розеток в длину у обоих сортов.
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