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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 338.24 DOI: 10.55421/2499992Х_2022_1_5 

Н. Ю. Бородавкина 

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ: 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И ПРАКТИКА СТРАН БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

Ключевые слова: циркулярная экономика, индикаторы, индекс эко-инноваций, экомаркировка, страны 

Балтийского региона. 

В статье представлен анализ различных подходов к оценке воздействия экономических, социальных и 

экологических факторов на процесс внедрения принципов циркулярной экономики в странах Европей-

ского Союза, и, в частности, Балтийского региона. Исследования систематизированы по уровню рас-

сматриваемых объектов от групп стран к внутринациональным исследованиям. В исследовании осо-

бое внимание уделено ключевым результатам работы экспертов Фонда Эллен МакАртур и Европей-

ского агентства по окружающей среде. Индикаторы реализации принципов циркулярной экономики 

варьируются, отражая прямые или косвенные эффекты для экономики замкнутого цикла, и включа-

ют устойчивое управление ресурсами, социальное поведение, бизнес-операции. В статье представле-

ны данные прогноза по влиянию различных целевых показателей производительности ресурсов в ЕС на 

отдельные аспекты циркулярной экономики: созданию дополнительных рабочих мест и выявлению 

ключевых отраслей с наибольшим эффектом от замкнутого цикла. В рамках данного этапа исследо-

вания в статье проводится оценка эко-инноваций и степени распространенности экомаркировки то-

варов в странах Балтийского региона с сопоставлением полученных данных за 2016 и 2021 год. Так, 

сводный индекс эко-инноваций однозначно позволил выделить страны – лидеры Балтийского региона, 

включая Германию, Швецию, Данию и Финляндию. В замыкающую группу стран по данному показате-

лю циркулярной экономики вошли Литва и Польша. Особое внимание в рамках индекса циркулярной 

экономики уделено мониторингу количества продуктов и услуг с экологической маркировкой, реализо-

ванных в странах ЕС в период с 2017 по 2020 годы. Противоречивые тренды по отдельным странам 

не меняют общую картину приоритетного развития принципов циркулярной экономики в Германии и 

трех скандинавских странах Балтийского региона. 

N.Yu. Borodavkina

CIRCULAR ECONOMY INDICATORS: REVIEW OF APPROACHES AND PRACTICES 

IN THE BALTIC REGION 

Keywords: circular economy, indicators, eco-innovation index, Eco-label products, Baltic region sates. 

The article presents an analysis of various approaches to assessing the impact of economic, social and envi-

ronmental factors on the process of introducing the principles of a circular economy in the countries of the 

European Union, and, in particular, the Baltic region. The studies are systematized according to the level of 

the objects under consideration, from groups of countries to intra-national studies. The study focuses on the 

key results of the work of experts from the Ellen MacArthur Foundation and the European Environment Agen-

cy. Indicators for the implementation of circular economy principles vary, reflecting direct or indirect effects, 

and include sustainable resource management, social behavior, and business operations. The article presents 

forecast data on the impact of various target indicators of resource productivity in the EU on certain aspects 

of the circular economy: creating additional jobs and identifying key industries with the greatest effect from 

the circular economy. As part of this stage of the study, the article assesses eco-innovation and the degree of 

eco-labeling of goods in the countries of the Baltic region with a comparison of the data obtained for 2016 

and 2021. Thus, Eco-innovation index made it possible to single out the leading countries of the Baltic region, 

including Germany, Sweden, Denmark and Finland. Lithuania and Poland are in the last group of countries 

according to this index of circular economy. The author paid particular attention to monitoring the number of 

Ecolabel products and services sold in the EU countries in the period from 2017 to 2020. Contradictory trends 

for individual countries do not change the overall picture of the priority development of the principles of a cir-

cular economy in Germany and the three Scandinavian countries of the Baltic region. 
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Введение 

В последнее десятилетие концепция цир-

кулярной экономики (далее - ЦЭ) стала особенно 

популярной не только в научных, но и в полити-

ческих кругах. Популярность концепции обосно-

вана чрезвычайной потребностью всего мирового 

сообщества в построении устойчивой экономиче-

ской системы. К сожалению, современная ры-

ночная экономика не учитывает экологические и 

социальные издержки, связанные с производ-

ством и потреблением продукции, что приводит к 

значительному ухудшению положения окружа-

ющей среды, в том числе истощению невоспол-

нимых ресурсов. 

Более того, цены на сырье постоянно уве-

личиваются, а некоторые государства уже сейчас 

ощущают нехватку природных ресурсов. Именно 

поэтому в современном мире существует острая 

потребность в создании новой модели экономи-

ческого развития, которая сможет обеспечить 

дальнейшее процветание, а также стабилизиро-

вать или снизить негативные последствия.  

Циркулярная экономика имеет опреде-

ленные операционные и стратегические преиму-

щества на всех экономических уровнях. Ее внед-

рение на государственном уровне позволяет не 

только значительно продвинуться в развитии ин-

новационного сектора, но и содействовать в фор-

мировании дополнительных вакансий и стимули-

ровать экообстановку в целях обеспечения эко-

номического роста государства.  

Еще в 1970-х гг. многие исследователи, 

центры think-tank, лидеры общественного мнения 

и крупные корпорации стали идейно поддержи-

вать продвижение циркулярной экономики, но 

всеобъемлющее распространение данная концеп-

ция получила лишь в последние 10-15 лет. 

Отправной точкой для формирования и 

развития концепции циркулярной экономики 

следует считать изменение линейной экономиче-

ской системы «бери-делай-выбрасывай» в целях 

снижения использования ресурсов и отходов 

природного капитала. Концепция циркулярной 

экономики строится на понятии циклов в приро-

де, питаемых солнечной энергией, где ничто не 

пропадает впустую, а просто двигается в петлях. 

Фактически, циркулярная экономика 

представляет собой новейшую попытку концеп-

туализации устойчивой интеграции экономиче-

ской деятельности и экологического благополу-

чия.  

Материалы и методы 

В ходе исследования проведен критиче-

ский анализ литературных и информационных 

источников, который позволил применить обще-

научные методы познания – системный подход, 

логические, статистические и экономические ме-

тоды. 

Исследование основано на изучении под-

ходов к понятию «циркулярная экономика», 

представленных в научной литературе. Очевидно, 

что с течением времени подходы как к самому 

понятию и ключевым параметрам, которыми оно 

характеризуются, серьезно менялись. В русско-

язычных научных исследованиях встречается 

упоминание нескольких синонимичных понятий: 

экономика замкнутого цикла (981 публикация на 

ELibrary.ru), циклическая экономика (1807), цир-

кулярная экономика (894). При этом в англо-

язычных публикациях устоялся единый термин – 

circular economy. В рамках настоящей работы бу-

дем использовать термин «циркулярная экономи-

ка», подразумевая сформулированное Фондом 

Эллен МакАртур определение. «Циркулярная 

экономика – это восстановительная или регенера-

тивная по замыслу и дизайну промышленная си-

стема. Она заменяет «конец» жизненного цикла 

продукции восстановлением, переходит к ис-

пользованию возобновляемых источников энер-

гии, исключает использование токсичных хими-

ческих веществ, которые наносят ущерб повтор-

ному использованию, и направлена на устранение 

отходов за счет превосходного дизайна материа-

лов, продуктов, систем» [1, c.14]. 

Представленные в данной работе иссле-

дования систематизированы по уровню рассмат-

риваемых объектов. Сначала отмечены общие 

аналитические работы по всем странам ЕС и 

среднеевропейским показателям внедрения 

принципов циркулярной экономики, далее опи-

саны отдельные исследования по группам стран, 

включая ключевые государства Балтийского ре-

гиона. По отдельным внутринациональным ис-

следованиям результативности экономики за-

мкнутого цикла в конкретном государстве дана 

краткая характеристика. В исследовании особое 

внимание уделено ключевым результатам работы 

экспертов Фонда Эллен МакАртур и Европейско-

го агентства по окружающей среде. 

Информационную базу для аналитиче-

ской части исследования составили материалы 

официального Европейского статистического 

агентства, Плана действий ЕС по эко-инновациям 

и экомаркировке, а также материалы ряда опуб-

ликованных работ зарубежных и российских ис-

следователей. 

Результаты и обсуждения 

Круговорот и множественность в приме-

нении сырьевых и энергетических ресурсов поз-

воляют заложить основы внедрения принципов 

циркулярной экономики, которая предопределяет 

заранее спланированный процесс создания такой 

продукции, которая будет востребована в не-

скольких состояниях, от первичного до перерабо-
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танного. Именно циркулирование товара в эко-

номике и образует ключевой смысл этой концеп-

ции. Современные исследования практических 

эффектов от внедрения принципов циркулярной 

экономики систематизируют преимущества и не-

достатки [2]. Первые концентрируются вокруг 

экологических эффектов, включая сокращение 

давления отходов на окружающую среду, сниже-

ние числа мусорных полигонов, сворачивание 

масштабов добычи полезных ископаемых, а так-

же глобальный рост числа рабочих мест при со-

здании новых производств в логике концепции 

ЦЭ. Вторые касаются, скорее, экономических ас-

пектов роста эксплуатации ресурсов при повтор-

ном использовании отходов, относительного со-

кращения доходов стран, сильно зависимых от 

ресурсодобычи, а также параллельного закрытия 

предприятий в этих отраслях экономики. 

Циркулярная экономика обладает потен-

циалом для изменения моделей производства и 

потребления за счет внедрения новых процессов 

и бизнес-моделей. Такое радикальное преобразо-

вание деловой практики и экономики в целом по-

влечет за собой значительные экономические, 

экологические и социальные последствия. В по-

следние годы было опубликовано несколько ис-

следований, в которых оценивается воздействие 

циркулярной экономики на Европу на наднацио-

нальном и на государственных уровнях. Опубли-

кованные работы позволили выявить три катего-

рии воздействия циркулярной экономики на Ев-

ропу: экономические последствия (рост ВВП, за-

нятость, инвестиции и т. д.), социальные послед-

ствия (гендерные аспекты, социальные возмож-

ности и неравенства и т. д) и воздействие на 

окружающую среду (использование ресурсов, со-

кращение выбросов, сокращение загрязнения и т. 

д.). Ниже попробуем систематизировать ключе-

вые результаты этих разных походов. 

В блоке исследований по оценке эконо-

мических индикаторов циркулярной экономики 

важными являются работы под эгидой Cambridge 

Econometrics и BIO Intelligence Service, которые 

использовали макроэкономическую модель для 

оценки влияния различных целевых показателей 

производительности ресурсов в ЕС на отдельные 

аспекты циркулярной экономики [3]. По оценкам 

данного исследования, если к 2030 г. будет воз-

можно повысить производительность ресурсов 

ЕС на 2 %, это может помочь создать два милли-

она дополнительных рабочих мест в 2030 г. По 

оценкам экспертов, улучшение производительно-

сти ресурсов на 2-2,5 % также может иметь не-

большое, но положительное влияние на ВВП ЕС. 

Однако любое дальнейшее повышение произво-

дительности ресурсов приведет к чистым затра-

там на ВВП, поскольку способы борьбы с загряз-

нением становятся значительно дороже.  

В раннем исследовании, проведенном 

компанией Friends of the Earth, продемонстриро-

ваны коэффициенты полезного действия для ра-

бочих мест на тысячу тонн переработанного по 

рециркуляции материала в Великобритании с це-

лью расчета потенциала для создания рабочих 

мест за счет более высоких коэффициентов ре-

циркуляции [4]. Так, по оценкам этого исследо-

вания, достижение отметки в 70 % рециркуляции 

всех ресурсов на уровне ЕС может привести к со-

зданию более 563 тысяч новых рабочих мест. Эта 

цифра включает «прямые» новые рабочие места, 

«косвенную» и «вынужденную» занятость1.  

Следующий важный аспект внутри блока 

исследований экономических факторов касается 

использования экономического моделирования, а 

также информации, собранной в результате 150 

интервью с экспертами. Так, Фонд Эллен Ма-

кАртур и Центр бизнеса и окружающей среды 

McKinsey оценили, что технологические дости-

жения в области мобильности, продовольствен-

ных систем и строительной отрасли в сочетании с 

организационными инновациями позволят к 2030 

г. увеличить производительность ресурсов в Ев-

ропе на 3%, при достижении общей годовой при-

были до 1,8 триллиона евро [5]. Это, в свою оче-

редь, приведет к увеличению ВВП на 7%. В соот-

ветствии с определением циркулярной экономи-

ки, предоставленным Фондом Эллен МакАртур, 

экономический анализ в исследовании выходит 

за рамки повторного использования ресурсов и 

включает в себя несколько различных аспектов. В 

их число входят возобновляемая энергия, потоки 

производства и последующей переработки про-

довольствия, управление материалами биологи-

ческого происхождения и техническими матери-

алами, оптимизация производительности и эф-

фективности продукции. Примечательно, что ав-

торы подчеркивают приблизительность и ряд до-

пущений при проведении расчетов.  

Европейская комиссия оценила воздей-

ствие создания рабочих мест на различные пред-

ложения для законодательства ЕС об отходах [6]. 

Все предложения основаны на вариантах полити-

ки в отношении рециркуляции, ограничениях на 

захоронение остаточных отходов и возможностях 

запретов на свалки к 2025 г. (с обязательным раз-

делением на пластик / бумага / стекло / металлы). 

Согласно исследованию Европейской комиссии, 

может быть создано от 136 до 178 тыс. рабочих 

1 Согласно исследованию, косвенная занятость 

может возникнуть, например, от промышленных 

закупок товаров и услуг от других видов 

предприятий, в то время как «вынужденная» 

занятость может возникнуть из-за расходования 

заработной платы служащих на промышленную 

переработку.  
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мест с полной занятостью к 2025 г., при этом 

большинство рабочих мест создается в секторе 

рециркуляции. Исследование также отметило, 

что наибольшие выгоды от создания рабочих 

мест проявятся именно в тех странах ЕС, которые 

больше всего нуждаются в улучшении внутрен-

них систем управления отходами. 

Обращаясь к работам, анализировавшим 

национальный масштаб внедрения принципов 

циркулярной экономики в специально выбранной 

группе стран, можно заметить, что А. Wijkman и 

К. Skånberg используют модель «входов-

выходов»  для оценки влияния циркулярной эко-

номики на возможности трудоустройства в пяти 

странах ЕС (Финляндия, Швеция, Испания, Ни-

дерланды, Испания, Франция) [7]. Для целей 

настоящего исследования сосредоточим свое 

внимание только на странах Балтийского регио-

на. В исследовании рассматриваются следующие 

шаги в направлении циркулярной экономики: по-

вышение энергоэффективности, увеличение доли 

возобновляемых источников энергии в структуре 

энергопотребления и организация производства в 

соответствии с экономикой, основанной на мате-

риалоемких характеристиках. Исходя из этого, 

эксперты сначала разработали отдельные сцена-

рии для каждого из этих этапов, а затем оценили 

их комбинированные эффекты. По результатам 

исследования, совместное использование данных 

трех инструментов может привести к созданию 

75 тыс. дополнительных рабочих мест в Финлян-

дии и 100 тыс. в Швеции. Несмотря на эти оце-

ночные выгоды, в работе также подчеркивается, 

что некоторые сектора извлекут выгоду из этого 

перехода, в то время как другие могут получить 

негативные последствия для своей деятельности 

и занятости в этом секторе экономики. Например, 

сервисные компании могут увеличить свою долю 

на рынке, в то же время более традиционные от-

расли, такие как добыча и реализация первичных 

ресурсов, могут испытывать потерю рабочих 

мест. Европейское агентство по окружающей 

среде также фиксировало эту проблему.  

А. Wijkman и К. Skånberg также приходят 

к выводу, что переходный процесс в экономике в 

этих странах потребует дополнительного уровня 

ежегодных инвестиций в диапазоне 3% от ВВП 

до 2030 г. Инвестиции потребуются для преобра-

зования или модернизации нескольких секторов, 

таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

переработка, техническое обслуживание и ре-

монт, строительные и инженерные услуги. Одна-

ко авторы подчеркнули, что к результатам моде-

ли следует относиться с осторожностью из-за ря-

да ограничений, таких, как отсутствие адекват-

ных данных по нескольким странам за часть ана-

лизируемого периода. 

Помимо упомянутых исследований в це-

лом на уровне всех стран ЕС и выборочной груп-

пы стран, примечательны также отдельные внут-

ринациональные исследования процессов внед-

рения принципов циркулярной экономики. Так, 

Фонд Эллен МакаАртур также провел анализ на 

внутригосударственном уровне с оценкой пре-

имуществ циркулярной экономики для Дании [8]. 

Это делается в целях формирования «инструмен-

тария для разработчиков политики», в котором 

определены ключевые сектора национальной 

экономики с циркулярным потенциалом. После 

их идентификации в отчете были объединены 

данные Национального статистического управле-

ния с экспертным заключением и оценками для 

анализа воздействия. Для Дании авторы оценили 

воздействие циркулярной экономики на пять сек-

торов: производство продуктов питания и напит-

ков, строительство и недвижимость, автомобиле-

строение, производство пластиковой упаковки и 

здравоохранение. Исследование показало, что к 

2035 г. циркулярная экономика может увеличить 

датский ВВП на 0,8-1,4% и привести к созданию 

дополнительных 7-13 тыс. эквивалентов рабочих 

мест. Исследование также показало, что цирку-

лярная экономика может увеличить чистый экс-

порт на 3-6 %.  

Финским инновационным фондом SITRA 

[9] подсчитано, что потенциальный экономиче-

ский эффект циркулярной экономики для Фин-

ляндии может составить 2-3 млрд. евро к 2030 г.

за счет улучшения кругооборота в следующих

секторах: автомобилестроение, производство

оборудования, лесная промышленность, перера-

ботка пищевых отходов, недвижимость, личное

потребление и переработка питательных веществ.

Последовательность процесса формиро-

вания циркулярной экономики можно проанали-

зировать, изучив структуру наполнения одного из 

специальных индексов. Например, Фонд Эллен 

МакАртур собирает информацию для расчета 

Индикатора материального циркулирования (The 

Material Circularity Indicator (MCI) [10]. Офици-

альные данные Евростата собираются по десяти 

показателям, включая четыре блока: производ-

ство и потребление, управление отходами, вто-

ричное использование сырья, конкуренция и ин-

новации [11]. 

Следует отметить, что Европейское 

агентство по окружающей среде проводит мони-

торинг динамики ситуации с внедрением прин-

ципов циркулярной экономики, особо выделяя 

показатели потребления ресурсов и обработки 

отходов [12].  

Специально созданный Отдел Европей-

ской комиссии ЕС в области окружающей среды 

приводит данные показателей, которые отражают 

прямые или косвенные эффекты развития эконо-
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мики замкнутого цикла [13]. Все показатели де-

лятся на три группы, включая устойчивое управ-

ление ресурсами, социальное поведение, бизнес-

операции. 

Циклическая экономика фактически 

представляет собой систему принципов, обеспе-

чивающих развитие всей деятельности в стране с 

целью экономического реформирования всех 

производственных цепочек и большинства эле-

ментов производственных систем и потребитель-

ского поведения. Она опирается на технологиче-

ские, социальные, организационные и экологиче-

ские инновации.  

Как следует из анализа различных подхо-

дов к попыткам сформировать индикаторы цир-

кулярной экономики, во всех из них актуализиру-

ется инновационный аспект.  

В связи с определенной противоречиво-

стью подходов к комплексным индикаторам цир-

кулярной экономики, в рамках данного этапа ис-

следования проводится оценка наиболее значи-

мых, на наш взгляд, параметров: эко-инноваций и 

степени распространенности экомаркировки то-

варов в стране. 

Важно подчеркнуть, что сбор и обработка 

информации по 27 странам Европейского Союза 

значительно отстает от времени, поскольку тре-

бует выделения требуемых параметров и систе-

матизации их в заданном методологией контек-

сте. Поэтому на момент завершения данного эта-

па исследования (конец 2021 года) значения по 

большинству ключевых индикаторов заканчива-

ются 2016 годом. Это стало еще одним фактором, 

ограничивающим использование фактических 

значений индикаторов по части параметров. 

Имеющиеся позитивные исключения с возмож-

ностью оценить динамику показателей послужи-

ли основой следующих наблюдений.  

Считая актуальным изучение уровня эко-

логических инноваций стран Балтийского регио-

на, в качестве одного из этапов исследования ав-

тором было принято решение провести анализ 

результатов формирования сводного индекса эко-

инноваций, который представляет собой состав-

ной показатель, полученный путем взятия не-

взвешенного среднего из 16 показателей по пяти 

группам [14]:  

– вклад эко-инноваций, включающий

инвестиции (финансовые или человеческие ре-

сурсы), которые направлены на стимулирование 

эко-инновационной деятельности; отдельно рас-

сматриваются расходы правительств на НИОКР в 

области окружающей среды и энергетики (доля 

ВВП, %), общее число сотрудников и исследова-

телей в области НИОКР (доля  общей занятости, 

%), общая стоимость зеленых инвестиций на 

ранней стадии инноваций (долл. США на душу 

населения); 

– эко-инновационная деятельность, ил-

люстрирующая, насколько компании в конкрет-

ной стране активно участвуют в эко-инновациях; 

включает оценочные показатели по реализации 

мер по повышению ресурсоэффективности среди 

малых и средних предприятий (далее – МСП), 

внедрение экопродукции среды МСП, число сер-

тификатов ISO 14001 (на миллион населения); 

- результаты эко-инноваций, включая ко-

личество эко-инновационных патентов, академи-

ческих публикаций по экоинновациям (на милли-

он населения) и освещение в СМИ экоинноваци-

онной тематики (на миллион населения); 

- социально-экономические результаты

эко-инноваций, демонстрирующие положитель-

ные эффекты в социальном контексте (доля заня-

тости в деятельности по охране окружающей 

среды и управлению ресурсами, %) и в экономи-

ческих параметрах (экспорт продукции экологи-

ческих отраслей (доля в общем объеме экспорта, 

%) и добавленная стоимость в деятельности по 

охране окружающей среды и управлению ресур-

сами (доля ВВП, %); 

– результаты эффективности использова-

ния ресурсов, по сути, свидетельствующие об их 

производительности (производительность мате-

риалов (ВВП / внутреннее потребление материа-

лов), эффективность использования воды (ВВП / 

общий объем забора пресной воды), энергетиче-

ская результативность (ВВП / валовое внутреннее 

потребление энергии) и интенсивность выбросов 

парниковых газов (CO2-экв. / ВВП).  

Для выявления динамики используем 

предыдущий этап исследования эко-инноваций, 

сейчас период анализа составил шесть лет с 2016 

по 2021 год. Значение индекса эко-инноваций 

стран БР представлено на рис. 1. 
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Рис. 1 – Индекс эко-инноваций в БР, 2016-2021 
Источник: Составлено автором по [13] 

В распределении стран ЕС по уровню 

индекса эко-инноваций в группу лидеров вхо-

дят четыре страны БР – Германия, Швеция, Да-

ния и Финляндия, в группу со средним уровнем 

– две страны, Эстония и Латвия, и замыкают

группу догоняющих стран Литва и Польша.

Причем это распределение остается стабиль-

ным в течение последних шести лет. Следует

также отметить, что при повышении среднего

уровня индекса эко-инноваций по ЕС на 12% в

целом по Балтийскому региону отмечается ана-

логичный положительный тренд, но медленнее 

в 2,5 раза (средний темп прироста эко-индекса 

в БР составил 5,8% с распределением от минус 

трех до плюс пятнадцати процентных пунктов). 

Финляндия занимает стабильное второе место в 

Евросоюзе и предлагает лучшие практики 

остальным странам Балтийского региона во 

внедрении принципов циркулярной экономики.  

Для детализации аспектов комплексно-

го индекса рассмотрим результаты оценки 

субиндексов эко-инноваций стран Балтийского 

региона в период с 2016 по 2021 гг. (табл. 2). 

Таблица 2 - Субиндексы эко-инноваций в БР, 2016/2021 

Показатель Г Д ЛА ЛИ П Ф Ш Э ЕС 

вклад эко-

инноваций 

148/ 

154 

193/ 

125 

52/ 

37 

63/ 

65 

55/ 

30 

174/ 

143 

126/ 

139 

106/ 

66 

104/ 

113 

эко-

инновационная 

деятельность 

71/ 

86 

92/ 

92 

77/ 

61 

72/ 

39 

58/ 

61 

129/ 

97 

154/ 

143 

61/ 

55 

104/ 

100 

результаты эко-

инноваций 
179/ 

177 

195/ 

210 

129/ 

122 

81/ 

92 

78/ 

88 

221/ 

194 

216/ 

190 

92/ 

142 

106/ 

140 

социально-

экономические ре-

зультаты эко-

инноваций 

85/ 

86 

161/ 

177 

132/ 

134 

93/ 

115 

77/ 

73 

234/ 

234 

90/ 

84 

191/ 

202 

103/ 

105 

результаты эффек-

тивности исполь-

зования ресурсов 

123/ 

157 

132/ 

143 

125/ 

135 

103/ 

140 

58/ 

79 

60/ 

44 

101/ 

117 

9/ 

20 

120/ 

147 

Примечание: 1. Г - Германия, Д - Дания, ЛА - Латвия, ЛИ - Литва, П - Польша, Ф - Финляндия, Ш - 

Швеция, Э - Эстония, ЕС - Европейский Союз. 

2. полужирным шрифтом выделены значения субиндексов, превышающие среднеевропейский уровень

Источник: составлено автором на основе данных [13]

Среди стран Балтийского региона Фин-

ляндию воспринимают как наиболее благоприят-

ную среду для эко-инноваций, это отмечается и 

при сопоставлении значений субиндексов в че-
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тырех случаях из пяти, где значения находятся 

все еще в верхней части рейтинга стран ЕС. Тем 

не менее, по всем позициям отмечается сниже-

ние. В последний анализируемый период (2020-

2021), очевидно, вопросы эффективности исполь-

зования ресурсов и эко-инновационной деятель-

ности отходят на второй план в системе мер по 

выходу из пост-пандемийной ситуации. Наиболее 

слабый уровень отмечается по элементам произ-

водительности ресурсов (воды, электричества, 

выброса парниковых газов). 

Интересным является тот факт, что по 

трем из пяти субиндексов в Германии зафиксиро-

ваны высокие на 40% выше среднего по ЕС в ча-

сти инвестиций в экоинвестиции.  

В случае с Данией нельзя не отметить 

единственный не изменившийся уровень сводно-

го эко-индекса (см. рис. 1), при этом по отдель-

ным позициям наблюдается резкое падение ре-

зультатов (например, вклад эко-инноваций сни-

зился на 35%), а по другим отмечается относи-

тельный рост (на 10% по социально-

экономическим результатам деятельности). 

При этом для соседней Швеции эко-

инновации являются ключевым компонентом 

национальной политической стратегии в области 

охраны окружающей среды и является частью 

долгосрочной национальной цели «зеленых» 

структурных изменений. Страна занимает третье 

место в рейтинге по БР, но социально-

экономические результаты эко-инноваций на 

20% ниже в Швеции достаточно низкий уровень 

среднего уровня ЕС.  

Индекс эко-инноваций Литвы оценен ни-

же среднего по ЕС значения практически по всем 

субиндексам, но с 2016 по 2021 гг.  наметилась 

положительная тенденция: страна улучшила свой 

результат на 11%, а по влиянию эко-инноваций 

на социально-экономическое развитие отмечен 

прирост в 24% (с 93 до 115 ед.) с превышением 

среднеевропейского значения. Аналогичный 

тренд отмечается в Латвии. Латвия принадлежит 

к группе средних эко-новаторов, но общая дина-

мика все же отрицательная: в частности, за пери-

од с 2016 по 2021 г. это единственная страна БР, 

которая снизила общие результаты по индексу 

эк-инноваций, подтверждая существенное влия-

ние основных барьеров - отсутствие четкой наци-

ональной политики и чрезмерную зависимость от 

схем международного финансирования. Доволь-

но невысокий уровень эко-инноваций Эстонии 

можно объяснить распространенностью старта-

пов при скромных возможностях финансирова-

ния их деятельности, ресурсозатратной структу-

рой промышленности. Среди всех стран Балтий-

ского региона Польша показывает самые слабые 

результаты по уровню эко-инноваций, отставая 

по объемам инноваций и инвестиций в устойчи-

вые производства, этот уровень составляет лишь 

26% от среднего по ЕС значения. 

Наиболее актуальным на момент завер-

шения данного этапа анализа является информа-

ция из блока «бизнес-операции» в рамках индек-

са циркулярной экономики, о количестве продук-

тов и услуг с экологической маркировкой, реали-

зуемых в странах ЕС в период до 2020 года 

[15,16]. Динамика количества продуктов и услуг 

с экологической маркировкой в странах Балтий-

ского региона в 2017-2020 году представлена в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Динамика количества продуктов и услуг с экологической маркировкой в странах 

Балтийского региона в 2017-2020 году 

Страна ЕС 
2017 2018 2019 2020 

Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

Германия 3884 5,5 4441 6,3 4459 6,3 6053 8,6 

Швеция 2629 3,7 3400 4,8 4076 5,8 4597 6,5 

Польша 974 1,4 2560 3,6 2648 3,7 2727 3,9 

Дания 966 1,4 1166 1,6 1439 2,0 1929 2,7 

Эстония 268 0,4 831 1,2 769 1,1 781 1,1 

Финляндия 2562 3,6 2613 3,7 2616 3,7 618 0,9 

Литва 152 0,2 195 0,3 233 0,3 458 0,6 

Латвия <100 0,1 <100 0,1 <100 0,1 <100 0,1 

Всего по БР 11535 16,3 15306 21,7 16340 23,1 17263 24,4 

Для справки: 

Испания  
18508 26,2 31000 43,9 28932 40,9 27026 38,2 

ЕС-28 54115 100,0 72227 100,0 77358 100,0 70692 100,0 

Источник: рассчитано автором на основе данных [15]. 
Безусловным лидером стран БР в части 

расширения спектра товаров с экомаркировкой 

является Германия с ростом доли до 8,6% в 

масштабах ЕС, в Скандинавии выделяется 

Швеция – 6,5% в 2020 году. В целом, практиче-

ски во всех странах наблюдается положитель-
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ная динамика этой части индекса (за исключе-

нием Финляндии, сократившей за 2020 год в 4 

раза этот уровень). Следует, правда, отметить, 

что в 2020 году истекает срок действия ряда 

старых лицензий на «смазочные материалы», 

«графическую бумагу», «папиросную бумагу», 

«газетную бумагу». На момент сбора данных 

компании все еще обновляли их. Тем не менее, 

страны Балтийского региона демонстрируют 

агрегирование четверти всего ассортимента 

производимых в ЕС эко-маркированных това-

ров, что исключительно положительно харак-

теризует процесс внедрения принципов устой-

чивой и циклической экономики. Хотя есть по-

тенциал с учетом сравнения показателей лидера 

ЕС в этом направлении – Испании, аккумули-

рующей 38% общего объема товаров с эко-

маркировкой. 

Заключение 

Таким образом, на основании анализа 

ряда ключевых параметров, характеризующих 

процесс внедрения принципов циркулярной 

экономики, Германию можно назвать лидером 

в Балтийском регионе. Ситуация там характе-

ризуется уверенной, распространенной и при-

меняемой инфраструктурой управления отхо-

дами, сбалансированной деятельностью в сфере 

эко-инноваций и системным подходом к эко-

маркировке продукции. 

Скандинавские страны ЕС (Финляндия, 

Дания и Швеция) демонстрируют достаточно 

высокие результаты по всем направлениям, и 

входят в группу лидеров не только в БР, но и в 

ЕС в целом. 

Отстающими по все направлениям 

внедрения принципов циркулярной экономики 

являются страны Прибалтики и Польша, а их 

разрыв по сравнению с остальными странами в 

регионе достаточно высокий.  

Циркулярные процессы имеют значи-

тельный потенциал для получения экономиче-

ских, экологических и социальных преиму-

ществ и выгод. Хотя эксперты утверждают, что 

в целом влияние этих процессов является по-

ложительным, также имеются исследования, 

указывающие на то, что их экологическое воз-

действие зависит от тщательной разработки и 

реализации. Таким образом, в каждом случае 

применения циклического экономического 

процесса в определенном секторе экономике 

необходимо тщательно рассмотреть все пара-

метры, которые могут играть роль в устойчиво-

сти кругового процесса, заменяющего линей-

ный.  

Циркулярная экономика обладает 

большим потенциалом для получения значи-

тельных экономических выгод и создания ра-

бочих мест. Поскольку некоторые отрасли 

промышленности имеют особое значение для 

национальной и локальной экономики, важно 

иметь четкое представление об ожидаемом воз-

действии циркулярных процессов на занятость 

в различных секторах. Это также поможет от-

ветственным органам спланировать меры пере-

ходной политики для управления негативными 

последствиями в некоторых секторах.  

Необходимо также понимать косвенное 

воздействие на экономику (например, воздей-

ствие на цепочку создания стоимости и / или 

изменения в структуре расходов потребления) 

для оценки общего воздействия на уровне ЕС 

или на национальном уровне.  

Реализуя концепцию циркулярной эко-

номики, страны Балтийского региона двигают-

ся в направлении более конкурентоспособной и 

устойчивой экономической системы. 
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Ключевые слова: стабильность, интегральная оценка, устойчивость, регрессия, кластерный анализ. 

Концепция стабильности развития территорий соответствует целям устойчивого развития ООН и 

направлена на решение таких общемировых проблем, как голод, нищета, неравенство при сохранении 

и гармоничном развитии экологической среды. Стабильное развитие России зависит от развития ее 

субъектов. На данный момент не существует каких-либо универсальных методик оценки стабильно-

сти социально-экономического развития регионов РФ. В работе на основании комплекса факторов, 

характеризующих развитие регионов, строится обобщенная интегральная оценка. По полученным 

интегральным показателям исследуется уровень развития регионов в динамике. Для оценки устойчи-

вости развития разработана методика, построенная на основе аппроксимации интегральной оценки 

линейным трендом с последующим расчетом остаточной дисперсии. Нестабильность развития реги-

онов идентифицируется выбросами массива данных остаточной дисперсии. На основе предложенной 

методики проведена классификация регионов, выделены устойчиво развивающиеся регионы, а также 

нестабильные.  

G.A. Gadelshina, A.V. Aksyanova 

ASSESSMENT OF THE STABILITY OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

TERRITORY 

Keywords: stability, integral assessment, sustainability, regression, cluster analysis 

The concept of territorial development stability corresponds to the UN sustainable development goals and is 

aimed at solving such global problems as hunger, poverty, inequality while maintaining and harmoniously de-

veloping the ecological environment. The stable development of Russia depends on the development of its sub-

jects. At the moment, there are no universal methods for assessing the stability of the socio-economic devel-

opment of the regions of the Russian Federation. Based on a complex of factors characterizing the develop-

ment of regions, a generalized integral assessment is built in the work. Based on the obtained integral indica-

tors, the level of development of regions in dynamics is studied. To assess the sustainability of development, a 

technique has been developed based on the approximation of the integral assessment by a linear trend, fol-

lowed by the calculation of the residual variance. The instability of the development of regions is identified by 

the outliers of the residual variance data array. On the basis of the proposed methodology, a classification of 

regions was carried out, steadily developing regions, as well as unstable ones, were identified. 

Развитые страны во всем мире при раз-

работке экономических и политических целей 

государства опираются на факторы и принци-

пы, характеризующие устойчивость развития 

государства, общества и окружающей среды. 

Концепция устойчивого развития включается в 

себя единство экономических, общественных и 

природных аспектов. При чем развитие каждо-

го из них возможно только при согласованных 

изменениях всех трех составляющих. Концеп-

туальная позиция журнала «Управление устой-

чивым развитием» основана «на идеологиче-

ском императиве устойчивого развития 

(sustainable development), предполагающем од-

новременную ориентацию на двойной вызов. 

Ресурсосбережение, энергосбережение, демо-

графическое развитие и другие черты, прису-

щие устойчивому развитию в рамках такого 

подхода, опираются на инновации. Инновации 

имеют научно-техническое, экономическое, со-

циальное и культурное измерения в силу того, 

что представляют собой результат целостных 

процессов и общественных практик и не явля-

ются просто следствием технического прогрес-

са» [1]. 

В 2015 году была принята «Повестка 

дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года», в результате чего были сформу-

лированы 17 Целей устойчивого развития (ЦУР 

ООН) и 169 задач. Принятые цели являются 

универсальными для любой страны и требуют 

комплексного подхода к их достижению [2]. 

В России были приняты ряд стратегиче-

ских и программных документов, отражающих 

общемировые тенденции борьбы с такими про-

блемами, как голод, нищета, неравенство, эко-
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логия и пр. При этом выделяется три этапа. На 

первом разрабатываются меры, обеспечиваю-

щие решение наиболее острых проблем эконо-

мики и общества. На втором этапе запланиро-

вано проведение структурных преобразований. 

На третьем – гармонизация взаимодействия с 

природой мирового сообщества. Однако требо-

вание экологичности процессов и защиты 

окружающей среды должны выполняться на 

всех этапах реализации ЦУР [3]. 

Проблема устойчивого развития терри-

торий как в разрезе стран, так и на уровне от-

дельных субъектов Российской Федерации, не-

однократно обсуждалась как в отечественных, 

так и в зарубежных изданиях [4-8]. Сводная 

информация о результатах деятельности по ре-

ализации ЦУР опубликована Аналитическим 

центром при Правительстве РФ [9]. В докумен-

те отмечается положительная динамика прак-

тически по всем целям (на 2019 год). Однако 

пандемия COVID существенно снизила многие 

показатели. 

Существует несколько подходов к по-

нятию устойчивости социально-экономических 

систем. Первый подход связан с безопасно-

стью, стабильностью, надежностью, целостно-

стью и прочностью системы. При втором под-

ходе устойчивость рассматривается с точки 

зрения стационарности свойств системы во 

времени, при чем одновременно система долж-

на развиваться. В третьем подходе говорится о 

способности системы сохранять динамическое 

равновесие при внешних и внутренних воздей-

ствиях. Четвертая теория характеризуют устой-

чивость с точки зрения способности стабильно 

функционировать и развиваться согласно уста-

новленной траектории [10]. 

Практически любая из методик основа-

на на исследовании большого количества пока-

зателей, характеризующих уровень социально-

экономического развития системы. В данной 

работе были выделены пять групп показателей: 

экономические, финансовые, демографические, 

социальные и природные.  

В данной работе к экономическим пока-

зателям решено было отнести следующие: 

- валовый региональный продукт на душу

населения, руб. (Е1);

- фактическое конечное потребление до-

машних хозяйств на душу населения на терри-

тории субъектов российской федерации, руб.

(Е2);

- реальные доходы населения (Е3);

- среднедушевые денежные доходы насе-

ления, руб. (Е4);

- потребительские расходы в среднем на

душу населения, руб. (Е5);

- стоимость основных фондов (на конец

года по полной учетной стоимости) млн. руб.

(Е6);

- степень износа основных фондов (на

конец года), в % (Е7);

- оборот розничной торговли на душу

населения (в фактически действовавших ценах)

руб. (Е8);

- объем платных услуг на душу населе-

ния, руб. (Е9).

Следующей категорией была выделена финан-

совая сфера деятельности. К финансово состав-

ляющей устойчивого развития были отнесены

следующие факторы:

- инвестиции в основной капитал на душу

населения (в фактически действовавших це-

нах), руб. (F1);

- поступление прямых иностранных ин-

вестиций в РФ, сальдо (по данным платежного

баланса РФ), млн. долларов США (F2);

- сальдированный финансовый результат

(прибыль минус убыток) деятельности органи-

заций, млн. руб. (F3);

- доходы консолидированных бюджетов

субъектов российской федерации, млн. руб.

(F4);

- расходы консолидированных бюджетов

субъектов российской федерации, млн. руб.

(F5);

- средства (вклады) юридических и физи-

ческих лиц в рублях, привлеченные кредитны-

ми организациями (исходя из места привлече-

ния средств; на начало года), млн. руб. (F6);

- задолженность по кредитам в рублях,

предоставленным кредитными организациями

юридическим лицам (исходя из местонахожде-

ния заемщиков; на начало года), млн. руб. (F7)

- К демографическим факторам были от-

несены:

- коэффициент демографической нагруз-

ки (оценка на конец года; на 1000 человек тру-

доспособного возраста приходится лиц нетру-

доспособных возрастов) (D1);

- коэффициент естественного прироста

населения на 1000 человек населения (D2);

- ожидаемая продолжительность жизни

при рождении, лет (D3);

- коэффициенты миграционного прироста

на 10 000 человек населения (D4);

- уровень занятости населения (по дан-

ным выборочных обследований рабочей силы),

% (D5);

- уровень безработицы (по данным выбо-

рочных обследований рабочей силы), % (D6).

- социальная составляющая устойчивого

развития формируется посредством таких пока-

зателей, как:



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №1 (38) 

16 

- средний размер назначенных пенсий (на

1 января), руб. (S1);

- величина прожиточного минимума,

установленная в субъектах РФ, руб. в месяц

(S2);

- численность населения с денежными

доходами ниже величины прожиточного мини-

мума, в % от общей численности субъекта (S3);

- общая площадь жилых помещений,

приходящаяся в среднем на одного жителя (на

конец года), м2 (S4);

- удельный вес расходов домашних хо-

зяйств на оплату ЖКУ, в % от общей суммы

потребительских расходов (S5);

- предоставление гражданам поддержки

(льгот) по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг, среднемесячный размер соци-

альной поддержки на одного пользователя, руб.

(S6);

- заболеваемость на 1000 человек населе-

ния (S7).

- Последняя группа факторов, которые

были включены в модель, была обозначена как

природные ресурсы. Туда вошли:

- сельскохозяйственные угодья (на конец

года), тыс. га (R1);

- доля уловленных и обезвреженных за-

грязняющих атмосферу веществ в общем коли-

честве отходящих загрязняющих веществ от

стационарных источников, % (R2);

- добыча полезных ископаемых, (в фак-

тически действовавших ценах), млн. руб. (R3);

- индексы производства продукции сель-

ского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в

сопоставимых ценах; в % к предыдущему году)

(R4).

Все перечисленные показатели публику-

ются Федеральной службой государственной ста-

тистики [11]. 

Для оценки уровня развития регионов 

по каждому типу показателей были построены 

интегральные оценки. При построении инте-

гральных оценок сначала все переменные были 

стандартизованы: 

,  (1) 

где xij - j-ый соответствующий показатель развития i-го региона,  - среднее по регионам значение j-

ого показателя. При таком преобразовании математическое ожидание стандартизованных переменных 

равно 0, а стандартное отклонение и дисперсия равны 1.  

Далее были рассчитаны интегральные 

коэффициенты. Для их расчета требуется опре-

делить веса каждого из показателей (1). Для 

этого был использован метод расчета на основе 

линейных коэффициентов корреляции [12]:  

, (2) 

где Zj - стандартизованные переменные, полученные по методу (1); Z  - из обобщающие оценки для 

соответствующего региона: 

. (3) 

По такому методу были рассчитаны ве-

совые коэффициенты и интегральные значения 

показателей за каждый год за период с 2000 по 

2019 гг. В таблице 1 для примера представлены 

полученные значения весовых коэффициентов 

за 2000, 2009 и 2019 годы.  

Таблица 1 – Значения весовых коэффициентов для экономических факторов 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 

2000 0,123 0,130 0,029 0,142 0,151 0,134 -0,001 0,150 0,139 

2009 0,124 0,111 0,042 0,147 0,150 0,130 -0,008 0,146 0,142 

2019 0,129 0,105 0,082 0,138 0,145 0,113 -0,022 0,132 0,135 

Как видно из таблицы, значения весо-

вых коэффициентов для каждого из показате-

лей практически не меняются со временем, что 

говорит о работоспособности метода. 

Наименьший вес имеет показатель Е7 – степень 

износа основных фондов. Также небольшой вес 

у показателя Е3 – реальные доходы населения. 

Все остальные факторы имеют примерно рав-

ный вес. Необходимо обратить внимание на от-

рицательное значение веса показателя Е7: его 

знак обусловлен тем, что увеличение степени 

износа основных фондов ведет к снижению ин-

тегральной оценки, поэтому данный фактор 

был учтен с отрицательным знаком. 

Используя веса (2), были построены ин-

тегральные оценки отдельно по каждой группе 

факторов для каждого региона: 
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, (4) 

где iI  – интегральный, zij - j-ый стандартизованный показатель i-го региона. 

Уровень экономического развития каж-

дого из регионов можно оценить одним инте-

гральным показателем: в таблице 2 это второй 

и третий столбцы. Аналогичные расчеты были 

проведены по всем группам показателей, и по-

лучены интегральные оценки финансовой, де-

мографической, социальной и ресурсной со-

ставляющих для каждого из регионов отдельно 

для каждого года за период с 2000 по 2019 гг. В 

таблице 2 приведены значения лидеров и аут-

сайдеров за 2019 год и место в рейтинге регио-

нов.  

Таблица 2 – Значения интегральной оценки групп факторов (по данным 2019 г) 

регион Ei Место Fi Место Di Место Si Место Ri Место 

г. Москва 3,87 1 4,62 1 1,18 2 0,65 9 0,10 30 

Сахалинская область 2,32 2 0,38 6 0,27 16 1,38 3 -0,36 60 

Тюменская область 1,94 3 1,75 2 0,95 4 0,80 7 1,79 1 

г. Санкт-Петербург 1,57 4 0,66 4 1,64 1 0,39 12 -0,05 39 

Республика Саха (Якутия) 0,98 8 0,26 9 0,31 15 0,91 6 0,04 34 

Республика Татарстан 0,44 16 0,31 8 0,51 8 -0,04 32 0,33 18 

Республика Башкортостан 0,09 26 0,04 25 0,14 22 0,12 20 0,50 12 

Самарская область 0,00 30 0,02 28 -0,04 39 -0,16 44 0,34 17 

Республика Алтай -0,70 72 -0,23 68 -0,39 70 -0,42 75 -0,48 70 

Республика Марий Эл -0,71 73 -0,26 79 0,06 31 -0,76 80 -0,47 69 

Чувашская Республика -0,73 74 -0,20 73 0,08 28 -0,50 79 -0,56 74 

Республика Калмыкия -1,09 80 -0,26 81 0,37 12 -0,32 65 -0,07 41 

Республика Ингушетия -1,15 81 -0,26 80 0,86 6 -0,26 60 -0,43 65 

Лидерами являются Москва, Санкт-

Петербург, Сахалинская и Тюменская области, 

на последних местах (по нескольким инте-

гральным оценкам) расположились Республики 

Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл. Республика 

Татарстан оказалась на 8 месте по финансовым 

и демографическим показателям, на 16 месте 

по экономическим, на 18 – по группе природ-

ных ресурсов и только на 32 по социальным.  

Структура и тенденции развития для 

различных регионов России очень сильно диф-

ференцированы в зависимости от природных 

ресурсов, территориального расположения, ис-

торического развития, культурного наследия и 

большого количества других факторов. Поэто-

му одни регионы лидируют с точки зрения эко-

номического развития, другие – по социальным 

или демографическим факторам. Для выявле-

ния типологических групп регионов, близких 

по уровню развития тех или иных групп факто-

ров, территории можно классифицировать с 

помощью кластерного анализа. 

В результате предыдущих расчетов бы-

ли получены 5 интегральных показателей: эко-

номический, финансовый, демографический, 

социальный и природных ресурсов. Именно 

они и использовались в качестве факторов для 

кластеризации. Кластерный анализ проводился 

по данным 2019 года. Расчеты проводились в 

ППП IBM SPSS Staticstica 20. Из исходного 

набора были исключены г. Санкт-Петербург, г. 

Москва и Тюменская область, так как каждый 

из объектов обладает экстремальными значени-

ями факторов. Для кластеризации использовал-

ся метод k-средних с разбиением на 4 кластера. 

Конечные центры кластеров и число объектов в 

каждом кластере представлено в таблице 3. Для 

иллюстрации различия свойств кластеров по 

данным таблицы 3 был построен график, пред-

ставленный на рисунке 1.  

Таблица 3 – Результаты кластерного анализа (по данным 2019 года) 

Интегральная оценка 

Кластер 

1 2 3 4 

E -0,21 -0,03 -0,69 1,18 

F -0,16 -0,01 -0,19 0,12 

D -0,27 0,00 0,27 0,02 

S -0,14 -0,11 -0,29 1,07 

R -0,26 0,57 -0,21 -0,30

Число объектов 31 22 16 9 
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Рис. 1 – Средние значения кластеров (по данным 2019 г.) 

Первый кластер характеризуется низ-

кими значениями по всем интегральным пока-

зателям. Это проблемные регионы, при чем эта 

группа содержит максимальное число регио-

нов: 31. Туда вошли, например, Кировская об-

ласть, Приморский край, Амурская область, 

Республика Адыгея.  

Второй кластер, также достаточно мно-

гочисленный (22 региона), имеет средние ха-

рактеристики экономических, финансовых, де-

мографических и социальных интегральных 

показателей. Исключение составляют ресурс-

ные факторы: представители этого кластера 

формируют максимальное среднее значение. В 

состав второго кластера вошли Республики 

Башкортостан, Татарстан, Иркутская, Новоси-

бирская области и пр. 

Наиболее проблемными регионами яв-

ляются регионы третьего кластера (16 регио-

нов). Средние значения профилей по всем ха-

рактеристикам, кроме демографических, мини-

мальные. К представителям этого кластера от-

носятся Республики: Калмыкия, Чувашская, 

Марий Эл, Тыва. 

Последний четвертый кластер – это 

наиболее благополучные регионы. Профиль 

этого кластера имеет максимальные значения 

экономических, финансовых и социальных по-

казателей. Хуже всего в четвертом кластере де-

ло обстоит с факторами природных ресурсов: 

развитая промышленность наносит вред окру-

жающей среде — это загрязнение атмосферы, 

водных ресурсов и почвы. 

Далее для каждого региона был постро-

ен обобщенный интегральный показатель, с 

помощью которого можно оценить уровень 

развития каждого из регионов. Для получения 

обобщающей интегральной оценки был ис-

пользован тот же метод свертки (4), только 

вместо стандартизованных факторов (1) ис-

пользовались интегральные оценки, получен-

ные ранее по группам факторов:

(5) 

где iI – обобщенный интегральный показатель i-го региона. 

Используя полученные данные, были 

построены интегральные оценки факторов для 

каждого региона и таким образом уровень раз-

вития каждого из регионов стало возможным 

оценить одним интегральным показателем. На 

рисунке 2 представлена динамика обобщенного 

интегрального показателя для некоторых реги-

онов. У некоторых регионов (например, Воро-

нежская область) общая тенденция развития 

положительная, то есть можно наблюдать уве-

личение значения показателя со временем. А, 

например, у Республики Коми, наоборот, 

наблюдается отрицательная тенденция. В Рес-

публике Калмыкия линия тренда параллельна 

оси абсцисс, то есть положение не меняется со 

временем 
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Рис. 2 – Динамика обобщенной интегральной оценки

Для оценки направления развития для каждого из регионов была проведена аппроксимация ли-

нейным трендом: 

(6) 

где t – переменная времени, меняется в интервале от 1 (что соответствует 2000 году) до 20 (соответ-

ствует 2019 году); ai и bi – коэффициенты регрессии для  i-ого региона;  – остатки для i-ого региона в 

момент времени t.  

По значение коэффициента bi  можно су-

дить о знаке тенденции: если bi  >0, тенденция по-

ложительная, если bi  <0, тенденция отрицательная. 

Кроме того, для части регионов bi  =0 в статистиче-

ском смысле. Для оценки равенства нулю коэффи-

циента регрессии по t-статистике для коэффициента 

b оценивалась вероятность Р гипотезы . 

Далее эта вероятность сравнивалась с уровнем зна-

чимости . Если , следова-

тельно нельзя отвергать гипотезу о равенстве нулю 

коэффициента bi .  

Кроме оценки направления, необходимо 

оценить стабильность развития. В данном случае 

решено было оценивать стабильность на основе 

амплитуды колебаний. На рис. 3 представлены два 

варианта изменения показателя: для Карачаево-

Черкесской Республики и для Алтайского края. 

Пунктиром показаны линейные тренды. Очевидно, 

что более стабильной является ситуация в Алтай-

ском крае. 

Рис. 3 – Сравнение разброса значений  обобщенной интегральной оценки

Для получения количественной оценки сте-

пени разброса значений Ii решено было использовать 

остаточную дисперсию, обусловленную квадратами 

отклонений наблюдаемых значений относительно 

линейного тренда: 

,  (7) 

где i – номер региона, t – период времени,  - расчетное значение, полученное с помощью линейного тренда (6).

Следующим вопросом является выявление 

критерия устойчивости. То есть среди полученных 

значений  надо определить, какие из регионов 

считать устойчивыми, а какие – нет. Для определе-

ния критерия устойчивости решено было использо-

вать интерквантильный размах (IQR).  

Интерквантильный размах используется в 

случаях распределений с большими выбросами для 

выявления экстремальных значений. В нашем случае 

остаточная дисперсия для различных регионов варь-

ируется в интервале от 0,017 до 1,328, то есть разли-

чается более чем в 70 раз. Поэтому вместо использо-

вания среднего или медианного значений для выяв-

ления нестабильных регионов было решено исполь-

зовать интерквантильный размах. 

Величина IQR определяется как разность 

между третьим и первым квартилями: 

,  (8) 

где  и  – значения первого и третьего квартилей совокупности . 

Тогда выбросами (экстремальными значе-

ниями) будут являться значения, находящиеся за 

пределами . То есть регионы со зна-

чениями остаточной дисперсии  

(9)
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будут считаться нестабильными.  

В таблице 4 представлен список регионов, 

которые были отнесены к нестабильным и их основ-

ные характеристики. К неустойчиво развивающимся 

регионам могут быть отнесены регионы как с поло-

жительной, так и с отрицательной динамикой. То 

есть независимо от общего тренда развития, если 

территории имеют факторы, которые значительным 

образом меняются со временем, что сказывается на 

обобщенной интегральной оценке, такой регион бу-

дет отнесен к нестабильным. 

Таблица 4 – Регионы, отнесенные к нестабильным. 
Регион b SS ост направление тенденции 

г. Москва -0,017 0,267 отрицательная 

Сахалинская область 0,033 0,181 положительная 

Ростовская область 0,013 0,219 положительная 

Республика Крым -0,015 0,229 отрицательная 

Республика Саха (Якутия) -0,004 0,240 не меняется 

Магаданская область 0,006 0,243 не меняется 

г. Севастополь -0,005 0,344 не меняется 

Чукотский автономный округ -0,020 0,356 отрицательная 

Республика Ингушетия 0,017 0,363 положительная 

Тюменская область 0,018 0,689 положительная 

Чеченская Республика -0,009 1,328 не меняется 

Особого внимания в этом списке заслужи-

вает г. Москва. Столичный регион не только ока-

зался отнесен к списку нестабильных, но и имеет 

отрицательную тенденцию развития обобщенного 

интегрального показателя. При более детальном 

изучении показателей г. Москвы оказалось, что ос-

новной вклад в «нестабильность» обусловлен 

именно экономической группой факторов. Все 

остальные составляющие обобщенной интеграль-

ной оценки имеют в целом положительную дина-

мику.  

Таблица 5 – Положение стабильных регионов в кластерах и их интегральная оценка 

Регион I2019 кластер 

Брянская область -0,15 1 

Владимирская область -0,32 1 

Ивановская область -0,41 1 

Калужская область -0,07 1 

Курская область -0,11 1 

Ленинградская область 0,07 1 

Нижегородская область -0,06 1 

Псковская область -0,31 1 

Тамбовская область -0,21 1 

Тверская область -0,26 1 

Белгородская область 0,08 2 

Воронежская область 0,07 2 

Краснодарский край 0,27 2 

Липецкая область 0,13 2 

Оренбургская область -0,09 2 

Пензенская область -0,14 2 

Республика Татарстан 0,32 2 

Свердловская область 0,33 2 

Тульская область -0,12 2 

Калининградская область 0,09 3 

Архангельская область 0,17 4 

Камчатский край 0,5 4 

Московская область 0,68 4 

Среди факторов, отнесенных в данной рабо-

те к экономическим, стабильно убывающую тенден-

цию имеют валовой региональный продукт, конеч-

ное потребление домашних хозяйств, среднедуше-

вые доходы населения, потребительские расходы, 

оборот розничной торговли и объем платных услуг 

на душу населения. Только лишь объем основных 

фондов сохранял положительную динамику, да и то 

только до 2008 года, а далее не менялся. Фактор ре-

альных доходов населения является наиболее неста-

бильным показателем, хотя такая нестабильность 

присуща практически всем регионам. Также необхо-

димо отметить, что речь идет не об абсолютных ве-

личинах показателей, а об их стандартизованных 

значениях. При переходе к стандартизованным пе-

ременным (1) их значение можно интерпретировать 

как некоторый вклад региона, в данном случае г. 

Москвы, в общий разброс значений по регионам. С 
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этой точки зрения, снижение экономических показа-

телей г. Москвы скорее говорит об улучшении ситу-

ации в других регионах, нежели о проблемной эко-

номической динамике рассматриваемого столичного 

региона. 

В качестве стабильно развивающихся были 

отобраны регионы, имеющие положительную дина-

мику и значение дисперсии (7), не превышающее 

. Таких регионов оказалось 24, они 

представлены в таблице 5, а также там показано со-

поставление указанных регионов с данными преды-

дущих расчетов. 

Как видно из таблицы 5, независимо от по-

ложения в кластерах и значений обобщенной инте-

гральной оценки (представлена оценка за 2019 г.), 

регионы могут демонстрировать стабильное разви-

тие, что говорит о эффективности проводимой рабо-

ты по улучшению социально-экономического поло-

жения в данных регионах. К сожалению, из предста-

вителей 3 кластера (наиболее проблемные регионы) 

в этот список попала только Калининградская об-

ласть.  

Таким образом, была предложена и апроби-

рована методика количественной оценки стабильно-

сти/нестабильности развития социально-

экономической динамики территорий.  Несмотря на 

то, что применение интегральных оценок как ин-

струмента количественных оценок «успешности-

неуспешности» регионального развития уже можно 

считать традиционным элементом исследования 

устойчивости, обращение к инструментарию изме-

рений в категориях динамики стабильности или не-

стабильности позволит проводить объективную ти-

пологизацию субъектов РФ, выявляя возможные 

точки роста в многорегиональном экономическом 

пространстве. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
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В статье рассмотрены специфические особенности высокотехнологичных отраслей промышленности в 

условиях новых вызовов, динамика показателей реализации стратегии развития отраслей промышленно-

сти в Республике Татарстан с прогнозом до 2030 года. Показано, что в условиях цифровизации, развитие 

отраслей с высокими технологиями ориентируется на широкое внедрение цифровых технологий, играю-

щих ключевую роль при организации наукоемкого производства в быстро развивающихся отраслях. Пред-

ложены приоритетные направления развития высокотехнологичных отраслей промышленности в Рес-

публике Татарстан, одним из которых является механизм кластерной активации процессов экономиче-

ского развития региона. 

G.R. Strekalova 

FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF HIGH-TECH INDUSTRIES 

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Key words: development, science intensity, globalization, industry, industry, high technology, digitalization, region 

The article examines the specific features of high-tech industries in the face of new challenges, the dynamics of in-

dicators for the implementation of the strategy for the development of industries in the Republic of Tatarstan with a 

forecast up to 2030.  It is shown that in the context of digitalization, the development of high-tech industries is ori-

ented towards the widespread introduction of digital technologies, which play a key role in the organization of 

high-tech production in rapidly developing industries. The priority directions of development of high-tech industries 

in the Republic of Tatarstan are proposed, one of which is the mechanism of cluster activation of the processes of 

economic development of the region.  

Введение. Особую роль в современных 

условиях играют высокотехнологические отрасли 

промышленности, и не только потому, что именно 

в таковых отраслях создаются материальные блага, 

а больше всего потому, что в свете новых вызовов 

все большую роль играют процессы цифровизации, 

автоматизации комплексной механизации, то есть 

все то, что максимально высвобождает работника 

из производственной системы, освобождая место 

робототехнике [1].  

Интерес к исследованию проблем, связан-

ных с  развитием высокотехнологичных отраслей 

промышленности, определяется  следующими спе-

цифическими особенностями: востребованностью 

продукции высокотехнологичных отраслей в гло-

бальном масштабе, особыми требованиями к ком-

петенциям и квалификационным характеристикам 

персонала, задействованным в производственной 

системе высокотехнологичных отраслей,  в том 

числе к  качеству менеджмента, особыми требова-

ниями к системности как при международном вза-

имодействии высокотехнологических отраслей, так 

и при внутрироссийском взаимодействии базовых 

отраслей, ориентированных на высокие техноло-

гии, особыми требованиями при организации внед-

рения новых технологий в отрасли, которые могут 

занять место в данной сфере взаимодействия и вза-

имообмена [2]. 

Следовательно, организация и управление в 

сфере развития высокотехнологичных отраслей в 

условиях новых вызовов представляет собой си-

стематическую деятельность по широкому внедре-

нию высоких технологий во все отрасли промыш-

ленного производства, даже в те, которые произво-

дят продукцию для реализации на локальном рынке 

в небольших объемах. Это может показаться неэф-

фективным, но, если построить производство с по-

зиции реализации такого принципа организации 

как «гибкость», это вполне возможно. Гибкая пере-

стройка наукоемкой технологии на выпуск продук-

ции малыми сериями поможет многим отраслям, 

которые на сегодня относятся к разряду низкотех-

нологичных, шагнуть в разряд высокотехнологич-

ных [3]. 

В условиях глобальной цифровизации раз-

витие отраслей высокотехнологичной направлен-

ности происходит с ориентацией на широкое внед-

рение цифровых технологий, что, безусловно, игра-

ет ключевую роль при организации наукоемкого 

производства в быстро развивающих отраслях. Для 
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устойчивого развития базовых высокотехнологич-

ных отраслей промышленности региона требуются 

разработка государственных программ развития 

высокотехнологичных отраслей промышленности в 

Татарстане и государственная поддержка ряда от-

раслей региона [4]. 

Различные аспекты влияния цифровой эко-

номики и «Индустрии 4.0» как глобально, так и на 

конкретные сегменты отраслевой экономики анали-

зируются и обсуждаются в академическом сообще-

стве Республики Татарстан. Результаты исследова-

ния констатируют, что вхождение России в цифро-

вую мировую систему тормозится рядом факторов, 

в том числе отставанием Российской Федерации в 

прорывных технологиях от промышленно развитых 

стран, дефицитом кадров с компетенциями в обла-

сти «Индустрии 4.0» и цифровой культурой [5]. 

Резюмируя, можно сказать, что одной из 

основных проблем современного развития высоко-

технологичных отраслей экономики являются от-

сутствие комплексного анализа и синтеза деятель-

ности наукоемких предприятий, эффективного 

управления их развитием. Следовательно, анализ 

состояния и перспектив развития базовых высоко-

технологичных отраслей промышленности Респуб-

лики Татарстан в целях разработки рекомендации 

по перспективным направлениям их развития акту-

ализирует тему исследования. 

Методы исследования. В ходе исследова-

ния были проведены: изучение литературы научно-

информационного характера, эмпирический, срав-

нительный, экономико-статистический анализы, 

метод моделирования, обобщение отечественной и 

зарубежной практики в области высоких техноло-

гий. 

Результаты исследования. Развитие от-

раслей промышленности высоких технологий 

строится на повышении конкурентоспособности в 

глобальном масштабе в сферах российского нефте-

газового, энергетического, транспортного и тяжело-

го машиностроения. 

Развитие химического комплекса России 

имеет большой спрос на наукоемкость и при внед-

рении соответствующих технологий может обеспе-

чить быструю отдачу [6]. 

Одним из направлений интенсивного раз-

вития отраслей промышленности высоких техноло-

гий является совершенствование энергетической и 

транспортной инфраструктур, которые планируется 

производить за счет преимущественного использо-

вания продукции машиностроения и металлургии 

российской номенклатуры в целях осуществления 

комплексности экономического развития и дивер-

сификации отраслей [7]. 

Реализация данного направления ориенти-

рована на создание системных условий для про-

порционального развития экономики России и в 

целом обеспечит технологическую безопасность 

страны. 

К направлениям развития высокотехноло-

гических отраслей   с позиции государственной 

поддержки следует отнести [8]: 

– системную эффективность и результа-

тивность таможенного администрирования, вклю-

чая совершенствование мероприятий регулирова-

ния таможенно-тарифных операций с позиции опе-

ративности их применения, включая корректировку 

пошлин, например, на ввозимую технику и/или 

оборудование, если имеются аналоги, производи-

мые в России; 

– совершенствование лизинговых операций

в целях технико-технологического перевооружения 

предприятий наукоемких отраслей, включая под-

держку по уплате части затрат по лизинговым пла-

тежам; 

– совершенствование долгосрочного кре-

дитования предприятий наукоемких отраслей, ко-

торые можно субсидировать, например, из средств 

бюджета различных уровней, в рамках проектов, 

соответствующих приоритетным направлениям 

развития экономики России; 

– совершенствование практики кредитова-

ния проектов, ориентированных на развитие науко-

емких производств, за счет расширения операций 

по кредитованию, банками, финансовыми институ-

тами, инвестиционными фондами; 

– совершенствование амортизационной по-

литики путем определения привлекательных для 

инвесторов условий, их заинтересованности в об-

новлении основных фондов и проведения техноло-

гической модернизации, в частности возобновления 

механизма ускоренной амортизации для наукоем-

кого оборудования;  

– совершенствование механизмов налого-

вого регулирования развития наукоемких техноло-

гий, стимулирование их использования при реали-

зации приоритетных направлений высокотехноло-

гичных отраслей промышленности; 

– совершенствование стимулирующих ме-

ханизмов проектного управления, особенно в той 

части, когда речь идет о реализации проектов ре-

сурсо- и энергосберегающих, связанных с иннова-

ционными прорывными исследованиями и разра-

ботками, техническим и технологическим вариан-

тами перевооружения организаций; 

– оказание всесторонней поддержки разра-

ботчикам принципиально новой продукции, конку-

рентоспособной на рынке, в том числе и высоко-

технологичных отраслей, проектов, реализующих  

энергоэффективность экономики в России; 

– всестороннюю поддержку НИОКР имен-

но со стороны государства в плане активной под-

держки начальных этапов разработки прорывных 

технологий, отвечающих рыночным потребностям 

и отраслевым стратегиям; 
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– совершенствование частно-государствен-

ного партнерства в направлении развития механиз-

мов данного взаимодействия, направленных на вза-

имовыгодные результаты реализации инновацион-

ных проектов стратегической направленности; 

– перевод подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров инновационной 

экономики на системный уровень [9], встроенный в 

механизмы развития всех отраслей промышленно-

сти, включая и высокотехнологичные; 

– совершенствование механизма поддерж-

ки экспорта российской промышленной продукции, 

с возможностью субсидирования процентных ста-

вок по кредитам в случаях необходимости, развитие 

механизмов предоставления гарантий по рискам в 

ходе проведении экспортных операций, проведение 

регулярной актуализации перечня зарубежных го- 

сударств, в которые осуществляется экспорт рос-

сийской промышленной продукции; 

– совершенствование механизмов системы 

технического регулирования на базе широкого 

внедрения информационных и цифровых техноло-

гий. 

Таким образом, развитие базовых высоко-

технологичных отраслей промышленности в прио-

ритетных направлениях стратегически основывает-

ся не сколько на выравнивании условий конкурен-

ции для российских и иностранных производите-

лей, а сколько соответствии продукции российских 

производителей уровню продукции зарубежных 

производителей, как на зарубежном, так и на рос-

сийском рынке. Это исключит двойные стандарты, 

в виде мер поддержки экспорта российской про-

мышленной продукции, а сделает ее конкуренто-

способной зарубежным аналогам. 

Рассмотрим некоторые цифровые индика-

торы развития на примере анализа показателей реа-

лизации принятой стратегии развития отраслей 

промышленности в Республике Татарстан   на пе-

риод до 2021 года с прогнозом до 2030 года [10].  

Сравнительные данные по динамике ряда 

показателей реализации стратегии развития отрас-

лей промышленности в Республике Татарстан   с 

2018 по 2021 годы с прогнозом до 2030 года пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 Динамика развития промышленности Республики Татарстан [11] 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2030 г. 

(прогноз) 

Рост 2030 

/2021, % (про-

гноз) 

Общеотраслевые 

Индекс ПП, в % к пред. г. 106,5 102,9 104,2 107,5 108 100,5 

Доля экспорта РТ в объеме экспорта 

РФ, % 
3,0 3,3 3,7 4 5 

125 

Доля экспорта несырьевой П в экспор-

те, % 
62 62,5 63 63,5 85 

133,8 

Доля продукции, в рамках кластеров, в 

общей П, % 
48 50 52 55 80 

145,5 

Доля инновационной П в общем объе-

ме ПП, % 
25,2 26,2 27 27,6 35 

126,8 

Доля затрат на НИОКР в ВРП, % 1,5 1,6 1,8 1,9 3 157,9 

Энергоемкость ППП 13,40 12,9 12,39 12,3 12 97,6 

Степень износа ОФ, % 35 34 33 32 26 81,6 

Нефтегазохимический комплекс  

Добыча нефти, тыс. т. в г 33500 33500 33500 33500 33057 98,7 

Объем переработанной нефти, млн. 

тонн, 
17 17 23 23 23 

100 

Ввод новых добывающих скважин, ед. 

в год 
673 525 643 461 537 

116,5 

Обрабатывающие отрасли 

Индекс ПП в обрабатыв. П, в % к пред. 

г. 
108,3 102,9 105,2 105,1 104,3 

99,2 

Доля обрабатывающих П в объеме ПП, 

% 
72,3 72,5 72,8 73 75 

102,7 

Энергетическая отрасль 

Индекс ПП в энерг.отрас, в % к пред. г. 101,1 103,3 103,2 102,5 101,9 99,4 

Производство ЭЭ, млн. кВт⋅ч в год 23034 24585 25392 25732 26702 103,8 

Производство энерг. тепла, млн. Гкал в 

год 
36,4 36,5 36,5 36,5 36,5 

100,0 
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Как видим из представленных в таблице 1 

данных, прогнозные показатели в полном объеме 

отвечают стратегическим приоритетам развития 

общества с целевой ориентацией на повышение 

качества жизни за счет оптимизации производ-

ственной составляющей экономического развития 

[12].  

Так, например, индекс промышленного 

производства в прогнозе должен вырасти в срав-

нении с 2021 годом на 0,5%, исходя из тех фактов, 

когда наблюдался спад развития в 2019 и 2020 го-

дах в сравнении с 2018 годом. Доля экспортных 

товаров, произведенных в Республике Татарстан в 

общей доле произведенных товаров на экспорт в 

России, тоже вырастет на 25%, в том числе и бла-

годаря государственной политике поддержки и 

стимулирования. Безусловно, радуют цифры по 

доле несырьевых продуктов в российском экспор-

те, которая растет и по прогнозам вырастет на 

33,8%. Кластерная экономика дает свои результа-

ты, согласно данным таблицы 1, доля продукции, 

произведенной в рамках кластеров, в объеме об-

щего производства продукции в промышленности 

увеличится на 45,5%. Кластерная экономика ска-

зывается и на росте доли инновационной продук-

ции в общем объеме произведенной продукции в 

промышленных масштабах [13].  

Рост инновационной продукции, благода-

ря созданной при поддержке государства инфра-

структуре, составил 26,8%, при этом увеличилась 

и государственная поддержка финансирования 

НИОКР на 57,9%, что, безусловно, повлияет на 

достижение показателей стратегического развития 

Республики Татарстан. Как видно из показателей, 

приведенных в аналитической таблице 1, по пла-

новому развитию нефтегазохимического комплек-

са по прогнозам на 2030 год наметилось снижение 

добычи нефти на 1,3% при сохранении объемов 

переработки нефти на уровне 2020 года, которые и 

в 2021 году остались без изменения. Несмотря на 

такие планы, в отрасли запланирован ввод новых 

скважин по добыче нефти и рост составит 16,5% 

по сравнению с 2021 годом. Согласно представ-

ленным данным, доля обрабатывающих произ-

водств в общем объеме промышленного произ-

водства планируется к росту на 2,7%, однако ин-

декс промышленного производства в обрабатыва-

ющей промышленности в прогнозном периоде 

снижается на 2,8% в сравнении с 2021 годом. Тен-

денция наметилась с 2020 года. Индекс промыш-

ленного производства в энергетической отрасли 

также имеет тенденцию к снижению на 0,6 %, 

наметившуюся с 2020 года. При этом, производ-

ство электрической энергии имеет тенденцию к 

росту на 3,8% по сравнению с 2021 годом, произ-

водство тепловой энергии стабилизировалось с 

2020 года на уровне 36,49 млн. гкал в год. 

Надо отметить, что поддержка базовых 

отраслей промышленности высоких технологий в 

Татарстане имеется со стороны местного и рос-

сийского правительства [14]. 

Выводы. Интерес к исследованию про-

блем, связанных с  развитием высокотехнологич-

ных отраслей промышленности, определяется  

востребованностью продукции высокотехноло-

гичных отраслей в глобальном масштабе, особыми 

требованиями к компетенциям и квалификацион-

ным характеристикам персонала, задействован-

ным в производственной системе высокотехноло-

гичных отраслей,  в том числе к  качеству ме-

неджмента, особыми требованиями к системности 

как при международном взаимодействии высоко-

технологических отраслей, так и при внутрирос-

сийском взаимодействии базовых отраслей, ори-

ентированных на высокие технологии, особыми 

требованиями при организации внедрения новых 

технологий в отрасли, которые могут занять место 

в данной сфере взаимодействия и взаимообмена.  

Экономика нового типа, инновационная, 

построена на принципе, что ещё несуществующие 

идеи или разработки, в большинстве из которых не 

заложены практические аспекты их применения 

сами по себе, уже закладываются в новые рынки 

новых продуктов. Основу экономики нового типа 

образует новый вид рынка, включающего резуль-

таты идей в виде новых разработок и новых форм 

организационных структур компаний. 

Одним из ключевых компонентов содер-

жательной структуры инновационной экономики 

является механизм так называемой кластеризации. 

Кластерная активация процессов экономического 

развития территорий происходит по аналогии с за-

рубежной практикой, где экономически развитые 

страны имеют более чем 50 процентов кластери-

зации, при этом 40 процентов работников заняты 

именно в этом секторе опережающего развития. 

К приоритетным направлениям 

стратегического развития предприятий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

в направлениях достижения поставленных целей 

по широкому внедрению высокотехнологичного 

оборудования и технологий следует отнести:  

– внедрение высокотехнологичного 

оборудования и технологий, позволяющих 

увеличить мощности системы существующих и 

вновь построенных для осуществления 

бесперебойного развития; 

– внедрение высокотехнологического

энергосберегающего оборудования, 

использование которого позволяет повысить 

энергоэффективность деятельности предприятий 

за счет экономии ее энерго- ресурсов; 

– внедрение высокотехнологичного 

оборудования, позволяющего повысить 

производительность труда, экономию живого 
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труда и обеспечения безопасности 

производственной деятельности; 

– внедрение инновационного 

высокотехнологичного оборудования и 

технологий, разработанных в условиях НИОКР, 

имеющих большой инновационный потенциал, 

обладающих высокой степенью новизны;  

– внедрение высокотехнологичного 

оборудования, обеспечивающего высокую степень 

надежности при эксплуатации; 

– внедрение в деятельность предприятий

высокотехнологичных отраслей промышленности 

постоянного мониторинга и диагностики систем 

их функционирования в целях определения 

ресурса реконструкции и модернизации основных 

фондов; 

– внедрение высокотехнологичного 

оборудования, повышающих экологическую и 

промышленную безопасности эксплуатируемых и 

вновь созданных производственных объектов 

предприятий высокотехнологичных отраслей 

промышленности; 

– внедрение системы кадрового 

менеджмента, признания заслуг за качественно 

выполненную работу, развитие социальных 

гарантий сотрудников предприятий 

высокотехнологичных отраслей промышленности. 
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СТАДИИ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

И ИХ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ключевые слова: ресоциализация, стадии ресоциализации, освобожденные из мест лишения свободы, 

преступность, рецидивная преступность, правовой нигилизм, криминализация, постпенитенциарная 

адаптация, постпенитенциарная система. 

В данной статье с позиций осмысления представленных в социально-гуманитарном знании подходов к 

изучению стадий ресоциализации осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, показыва-

ется сложность, противоречивость данного процесса с акцентом на его социальной обусловленности 

и рискогенности с точки зрения динамики рецидивной преступности в России. Это позволило автору 

достаточно критично отнестись к эффективности российской системы постпенитенциарной 

адаптации, вполне адекватной высокому уровню криминализации общества и неправового характера 

функционирования государства.  

A. R. Abutalipov 

STAGE OF REINTEGRATION OF PERSONS RELEASED FROM PLACES OF DETEN-

TION AND THEIR SOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS 

Keywords: resocialization, stage of resocialization, freed from prison, crime, crime, recurrent legal nihilism, 

criminalization, adaptation, postpenitenciarnaв postpenitenciarnaв system. 

In this article, from the standpoint of understanding the approaches presented in social and humanitarian 

knowledge to the study of the stages of resocialization of convicts released from places of deprivation of liber-

ty, the complexity and inconsistency of this process are shown with an emphasis on its social conditioning and 

riskiness from the point of view of the dynamics of recidivism in Russia. This allowed the author to be quite 

critical of the effectiveness of the Russian system of post-penitentiary adaptation, which is quite adequate to 

the high level of criminalization of society and the non-legal nature of the functioning of the state. 

С каждым годом в России уменьшает-

ся количество лиц, впервые осужденных к 

лишению свободы [1, с.3], т.е. увеличивается 

процент рецидивной преступности на фоне 

продолжающейся криминализации россий-

ского общества, в котором даже на уровне 

официальной статистики фиксируются угро-

жающие безопасности государства показате-

ли преступности, хотя, как отмечают иссле-

дователи, реальная картина динамики пре-

ступности в России остается вне поля зрения 

статистики, так в ней не отражаются право-

нарушения, не зарегистрированные право-

охранительными органами (наркобизнес, эко-

номическая организованная   преступность, 

экстремизм на политической, религиозной, 

этнической почве, контрабандизм, проститу-

ция и т.д.) [2].  

Значительная часть всех преступлений 

в России имеет рецидивный характер, и это 

означает, что постпенитенциарная система 

общества не выполняет свои функции, свя-

занные с исправлением бывшего осужденного 

и снижением в целом преступности в стране. 

Ю.В. Баранов отмечает, что в современном 

мире проблема ресоциализации осужденных, 

освобожденных от наказания в виде лишения 

свободы, не только является высоко актуаль-

ной, но и «становится критерием оценки ци-

вилизованности той или иной страны, эффек-

тивной реализации функций управления тем 

или иным государством» [3]. Эта точка зре-

ния подтверждается мнением Е.Ю. Леоновой, 

обосновывающей свою точку зрения о том, 

что ресоциализация осужденных является 

специфичным и системным явлением, в кото-

ром аккумулируются и интегрируются каче-

ственные характеристики государственных и 

общественных систем [4]. Иными словами, 

каково общество и государство, такова и его 

постпенитенциарная система. Россия в этом 

плане отличается от других стран не самым 

лучшим образом, что определяет потребность 

в пересмотре к сложившимся подходам и 
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программам постпенитенциарной адаптации 

данной категории граждан. 

Ежегодно, согласно официальным 

данным,  из  исправительных  учреждений 

страны выходят на свободу  более двухсот 

тысяч осужденных [1, с.5], значительная 

часть которых является дезадаптированной в 

плане жизни вне тюремной среды, так как за 

время отбывания наказания у многих оказа-

лись утрачены профессиональные и комму-

никативные навыки, родственные и семейные 

связи, отсутствуют средства к  существова-

нию,  жилье, приобретены хронические забо-

левания. Соответственно, после отбывания 

наказания многие из отбывших тюремное за-

ключение испытывают значительные сложно-

сти адаптации в условиях свободы и зачастую 

вынуждены обращаться к привычным для них 

способам решения жизненных проблем по-

средством криминальных методов и исполь-

зования криминальных связей. 

Иными словами, этим людям нужна 

помощь в процессе организации жизни в 

условиях свободы, и в нормативно-правовом 

пространстве российского государства преду-

сматривается необходимость оказания этой 

помощи в процессе ресоциализации осужден-

ных после освобождения, но отсутствие чет-

кой регламентации в отношении данного 

процесса, ответственных за его эффектив-

ность органов и структур формирует, во мно-

гом, декларативный характер принятых в от-

ношении данных лиц правовых норм. 

В этой связи возникает потребность в 

совершенствовании (а в ряде случаев, и со-

здании), как нормативно-правового простран-

ства постпенитенциарной адаптации, так и 

механизмов  реализации мер в области адап-

тации бывших осужденных к условиям сво-

боды, но для этого необходимо знать и пони-

мать сам механизм ресоциализации данной 

категории граждан, источники возникающих 

проблем в ходе данного процесса, который 

имеет свою периодичность и стадии развития. 

На последнем аспекте – стадиях ресоциализа-

ции лиц, отбывших наказание в местах лише-

ния свободы, мы сконцентрируем свое иссле-

довательское внимание в данной работе. 

Прежде всего, определимся с тем, что 

целью ресоциализации лица, отбывшего тю-

ремное наказание, является восстановление 

(или обретение) социального статуса полно-

правного члена общества, готового и способ-

ного к самостоятельной жизни в нем на осно-

ве общепринятой системы правовых и соци-

альных норм. 

В научном пространстве сложились 

различные подходы к выделению стадий 

ресоциализации лиц, отбывших наказание в 

виде лишения свободы. Наиболее общим 

следует считать тот, в рамках которого 

выделяются две основные стадии  - это 

ресоциализация в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы и 

ресоциализация осужденных после 

освобождения, и хотя здесь можно возразить, 

апеллируя к тезису о том, что речь идет о 

лицах, уже отбывших наказание, а потому 

первая стадия  сомнительна, следует 

понимать, что процесс ресоциализации 

освобожденных от отбывания наказания в 

виде лишения свободы начинается задолго до 

окончания срока наказания.  

Если этого не происходит, т.е. не 

ведется подготовка осужденного к жизни в 

условиях свободы в период отбывания 

наказания, эффективность второго периода – 

собственно постпенитенциарной адаптации – 

будет сведена к минимуму, так как именно на 

первом этапе ресоциализации осужденных 

должна решаться такая важная задача, как 

минимизация (а в идеале – ликвидация) 

негативных последствий изоляции человека 

от общества ввиду пребывания в 

исправительном учреждении. Только тогда 

можно рассчитывать на положительный 

эффект в постпенитенциарный период 

ресоциализации осужденного, когда была 

проведена определенная работа по 

подготовке к предстоящему освобождению 

[5]. 

В научной статье С. Ю. Зязина обос-

нованы стратегии ресоциализации представи-

телей мусульманской культуры как одной из 

составляющих механизма снижения социаль-

ной напряженности в современном урбанизи-

рованном сообществе. Автор показывает, что 

одним из факторов роста такой напряженно-

сти является наличие в обществе значитель-

ного числа дезадаптированных лиц, не гар-

монирующих с обычными условиями жизне-

деятельности социума, число которых увели-

чивается за счет лиц, переселяющихся в 

большие города и мегаполисы после осво-

бождения из мест лишения свободы [6]. 

М.С. Рыбак в своей работе [7] 

выделяет ряд аспектов ресоциализации, 

которые также можно представить в виде 

стадий, но не по временному параметру, а по 

критерию адаптации бывшего осужденного к 

жизни в условиях свободы:  

1) «вторичная» социализация, 

результатом которой должно стать 

освобождение от вредных привычек, 

приобретенных во время пребывания в 

местах лишения свободы и освоение 
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полезных социальных навыков; 

2) социальная адаптация, итогом

которой должно стать приспособление к 

жизненным условиям вне тюремного 

пространства;  

3) социальная реабилитация, 

предполагающая восстановление бывшим 

осужденным гражданского и социального 

статуса, утраченного им в результате 

совершенного преступления и отбывания 

наказания. 

Каждый из указанных этапов 

ресоциализации лица, отбывшего наказание в 

местах лишения свободы, имеет свои 

сложности и особенности. Причем, на каждом 

из указанных этапов выделяются факторы, 

оказывающие определяющее влияние на 

процесс и эффективность ресоциализации, 

которые можно обозначить как объективные 

и субъективные, не зависящие от личности 

бывшего заключенного. Так, если на этапе 

«вторичной» социализации результат в 

наибольшей степени зависит от самого 

осужденного и его готовности к работе над 

собой, к правопослушному поведению в 

обществе,  чтобы разорвать связи с 

криминальным миром, то на втором и 

третьем этапе подключаются объективные 

силы, связанные с готовностью общества 

принять на полноправных началах граждан, 

имеющих за плечами судимость и тюремное 

прошлое и стремящихся к законопослушной 

жизни.   

Исследователи в этом плане 

высказываются достаточно критично, хотя и 

справедливо, отмечая, что процесс 

социальной адаптации освобожденных из 

мест лишения свободы характеризуется таким 

явлением, как «трехсторонний отказ», когда 

негативное отношение и нежелание помочь 

этой категории лиц проявляется со стороны 

населения, работодателей, крайне неохотно 

принимающих на работу людей с 

судимостью, и ближайшего родственного 

окружения, в котором бывшие осужденные не 

могут найти поддержку [8]. Достаточно 

формально к своим обязанностям относятся и 

те, кто по роду служебной деятельности 

должен оказывать помощь в социальной 

адаптации и реабилитации этой категории 

российских граждан. 

В контексте сказанного можно 

согласиться с предлагаемым Ю.В. Андреевой 

подходом к определению 

постпенитенциарной адаптации, согласно 

которому она представляет собой 

«двухсторонний процесс приспособления 

личности бывшего заключенного к 

социальной среде, напрямую связанный с 

комплексом мер, которые проводятся 

государственными учреждениями, органами и 

институтами общественности, носящими 

добровольный или принудительный характер 

в целях закрепления результатов 

исправительного воздействия и 

предупреждения совершения новых 

преступлений» [9]. При этом ею также 

отмечается, что ресоциализация начинается с 

момента отбывания наказания в местах 

лишения свободы и завершается тогда, когда 

с индивида снимается судимость. 

В таком же ключе излагает свое виде-

ние социальной адаптации лиц, освобожден-

ных от отбывания наказания, О.В. Соколова 

[10], утверждающая, что данный процесс ха-

рактеризуется взаимодействием личности и 

социальной среды с целью усвоения ею но-

вых социальных ролей, формирования новых 

интересов и потребностей. Автором вводится 

понятие «система среды» и обосновывается, 

что первый, приспособительный этап соци-

альной адаптации бывших осужденных к 

условиям жизни на свободе, детерминируется 

характером этой «системы среды» в результа-

те социальных ситуаций, возникающих после 

выхода осужденного на свободу. Второй и 

третий этапы социальной адаптации этой ка-

тегории лиц получили название исправления 

и перевоспитания, а основным показателем 

адаптированности освободившихся из мест 

лишения свободы лиц О.В. Соколова считает 

достижение взаимодействия личности и сре-

ды как необходимого условия для положи-

тельного протекания и завершения ресоциа-

лизационного процесса.  

Эта мысль перекликается с мнением 

А. В. Мангира, считающего, что эффективная 

ресоциализация освободившегося от наказа-

ния осужденного возможна только в случае 

наличия взаимообусловленной социальной 

направленности микросреды и личности 

бывшего осужденного [11]. 

В разрез сложившемуся мнению о 

начальной стадии ресоциализации лиц, от-

бывших наказание в пенитенциарных учре-

ждениях, Ю.В. Баранов считает, что высоко 

конфликтная среда в этих учреждениях не 

может обеспечить ресоциалакционный эф-

фект, а, следовательно, под сомнение ставит-

ся стадиальность ресоциализации в пенитен-

циарный период [3, с.136]. В этой связи, раз-

работанный им подход, включает стадии, со-

ответствующие постпенитенциарному перио-

ду адаптации освобожденного из мест лише-

ния свободы. В частности, им выделяются 

стадии реадаптации, индивидуализации, ре-
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интеграции, а весь смысл концепции данного 

ученого сводится к необходимости перехода 

от парадигмы правового воздействия к пара-

дигме взаимодействия в ходе ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения свобо-

ды [3, с.139]. 

Модель ресоциализации осужденных, 

разработанная Е. Ю. Леоновой [12], также ба-

зируется на значимости фактора индивидуа-

лизации, так как, согласно ее мнению, крите-

рием эффективности ресоциализационного 

процесса этой категории лиц выступает уро-

вень сформированности у них индивидуаль-

ной и социальной субъектности. При этом 

значимую роль в обретении осужденным 

субъектности данная исследовательница при-

дает высшему образованию, получение кото-

рого в ходе отбывания наказания заключен-

ным способствует преодолению социальной 

эксклюзии и его последующей успешной ин-

теграции в социум. 

Это мнение, несомненно, заслуживает 

внимания. Только нужно учитывать и то об-

стоятельство, что среди заключенных эта ка-

тегория не является доминирующей, так 

большинство из них, особенно среди рециди-

вистов, не имеют среднего образования. И это 

обстоятельство давно учитывается админи-

страцией исправительных учреждений, кото-

рая достаточно широко использует практику 

реализации среди осужденных программ об-

щего среднего, а иногда и профессионального 

образования. 

Необходимо заметить в плане соци-

альной обусловленности процесса ресоциали-

зации осужденных, освободившихся из мест 

лишения свободы, что высокий уровень пре-

ступности в российском обществе и низкая 

эффективность постпенитенциарной адапта-

ции не выглядят нонсенсом с учетом глубо-

кого духовно-нравственного кризиса в 

стране, крайне неблагополучного развития 

социально-экономической сферы и масшта-

бов криминализации сознания россиян как 

проявление системного кризиса российского 

государства.  

Криминализации России, по мнению 

М. Ю. Попова, способствовало в немалой 

степени фактическое отсутствие на постсо-

ветском пространстве страны правовой базы 

для нормативного поведения в различных 

сферах общественной жизни [13]. За послед-

ние годы, по мнению этого ученого, немало 

делается со стороны властных органов в 

плане декриминализации российского обще-

ства, но этот процесс, если в стране по-

прежнему будет происходить дегуманизация 

образовательной системы, может растянуться 

на длительный период. Поэтому значимость 

системы образования в процессе декримина-

лизации российского общества очевидна, так 

как через образовательные каналы осуществ-

ляется правовая социализация молодежи, 

формируется отношение ее уважительное от-

ношение к праву, к государству, которое на 

современном этапе продолжает характеризо-

ваться нигилистической окраской. Данные 

выводы очень близки к оценке преподавате-

лей правовых и других гуманитарных дисци-

плин казанских вузов относительно традици-

онных подходов обучения праву. Предлагает-

ся изменить содержание и организацию пра-

вовового образования для профессиональной 

ориентации в формировании правовой гра-

мотности будущих специалистов [14]. 

К сожалению, в настоящее время про-

должается процесс технологизации россий-

ского образовательного пространства и учеб-

но-образовательного процесса, сопровожда-

ющаяся вытеснением из него гуманитарных 

наук, являющихся не только источником зна-

ний, но и воспитательного воздействия на 

обучающегося, что  самым негативным обра-

зом  сказывается на развитии системы обра-

зования в нашей  стране, а также на ее интел-

лектуальном и культурном потенциале. И к 

нашему глубокому сожалению, тенденция 

разрыва между обучающими и воспитатель-

ными функциями образования наблюдается 

уже в российской начальной школе и стано-

вится все более явной на его дальнейших эта-

пах, а не только в вузовской системе, что в 

немалой степени стиимулирует духовный 

кризис российского общества., а следова-

тельно и его криминализацию.   

Высокий уровень насилия, жестоко-

сти, агрессии, в том числе в молодежной сре-

де, рост правового нигилизма, неправового 

поведения и интолерантности в сфере межна-

циональных отношений, характеризующихся 

накалом националистических идей, ценно-

стей и установок [15], свидетельствуют о ан-

тигуманном векторе развития современного 

российского общества. Кризис духовности и 

распространение антигуманистической идео-

логии становятся благоприятной почвой для 

воспроизводства и распространения элемен-

тов криминальной субкультуры и их устойчи-

вого закрепления в структуре массового со-

знания. Естественно, процесс ресоциализации 

осужденных, отбывших наказание в местах 

лишения свободы, в криминализированной 

среде не может иметь положительного ре-

зультата – для этого само общество должно 

стать гуманным, а государство – правовым. 
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В настоящее время достаточно остро стоит проблема развития системы социальных лифтов для 

молодежи и содействие развитию навыков ее самозанятости. Решение данной проблемы связано с 

культивированием предприимчивости и предпринимательских практик среди молодежи. Фигура 

предпринимателя предполагает социальное творчество, способствующее решению важных для об-

щества проблем и задач. В последние годы в мире наблюдается рост подросткового и даже детского 

предпринимательства, которое активно поддерживается частными бизнес-школами и даже госу-

дарством. Существующие истории успеха в России являются скорее результатом индивидуальных 

усилий, так как практически отсутствуют институты культивирования и воспроизводства юноше-

ского предпринимательства. В качестве инструмента развития экономической активности в юноше-

ской среде авторами предлагается проект по акселерации проектов и привлечение к участию в них 

представителей разных поколений. Традиционно отбор в акселераторы проводится на конкурсной ос-

нове. Специфика акселерационных программ состоит в том, что в них одновременно обучаются це-

лые команды, роли в которых предопределены целью и задачами проекта. Авторами предпринята по-

пытка обоснования акселератора предпринимательских практик, учитывающих особенности поколе-

ния зет и создающего условия и алгоритмы самозанятости молодежи. Инновационность идеи заклю-

чается в трансляции успешных бизнес-практик от юных носителей данного опыта своим сверстни-

кам – ровесникам с учетом сетевых форм коммуникации поколения зет. Идея данного предложения 

эволюционно развилась в ходе предыдущих авторских образовательных и социальных проектов. В 

рамках Республиканского «Сириуса» Зинурова Р. И. и Тузиков А. Р. подготовили и провели профильную 

смену для школьников «Социальная активность и предпринимательство», цели которой заключались в 

развитии социальных компетенций и социальной одаренности у школьников и формирование готовно-

сти к их политической и экономической самореализации в обществе, развитие мотивации к проект-

ной и предпринимательской деятельности в социальной сфере. Результативность идеи авторов про-

демонстрирована в проекте «Политика улиц поколения зет: смыслы и форматы», реализуемом в 

2021-2022 гг. при поддержке РФФИ – ОПН, где апробируется идея влияния детей на своих ровесников 

в развитии их социальной активности, одной из форм которой является предпринимательство.  

R. I. Zinurova, A.R. Tuzikov

GENERATION Z ENTREPRENEURIAL PRACTICES: 

FORMAT OF INSTITUTIONALIZATION 

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR and EISR, 

Project №21-011-33006. 

Keywords: acceleration, entrepreneurial practices, business education, social activity, specifics of age gen-

erations, forms of entrepreneurial activity 

The problem of developing a system of social lifts for young people and promoting the development of their 

self-employment skills is quite acute at present. The solution to this problem is related to the cultivation of en-

trepreneurship and entrepreneurial practices among young people. The figure of an entrepreneur involves so-

cial creativity, contributing to the solution of problems and tasks important for society. In recent years, the 

world has seen the growth of teenage and even children's entrepreneurship, which is actively supported by 

private business schools and even the state. The existing successful stories in Russia are rather the result of 
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individual efforts, since there are practically no institutions for the cultivation and reproduction of youth and 

even teenage entrepreneurship. As a tool for developing the economic activity of adolescents and young peo-

ple, the authors propose the idea of institutionalization and acceleration of business projects of fairly young 

entrepreneurs. Traditionally, selection to accelerators is carried out on a competitive basis. The specificity of 

acceleration programs is that they train entire teams at the same time, the roles in which are predetermined by 

the goals and objectives of the project. The authors attempted to substantiate the accelerator of entrepreneuri-

al practices that take into account the characteristics of generation «Z» and create conditions and algorithms 

for self-employment of young people. The innovativeness of the idea lies in the transfer of business experience 

from successful young entrepreneurs to their peers, taking into account the dominance of network forms of 

communication of generation «Z». The idea of this proposal was born in the course of previous author's edu-

cational and social projects. Within the framework of the Republican project «Sirius», a profile shift for 

schoolchildren majored in «Social activity and entrepreneurship» was prepared and conducted. Its goals were 

to develop specific social skills and form the readiness of schoolchildren for their political and economic self-

realization in society, as well as the development of motivation for project and entrepreneurial activities in the 

social sphere. The effectiveness of the authors’ idea is demonstrated in the project «Generation «Z» Street 

Politics: Meanings and Formats», implemented in 2021-2022 with the support of the Russian Foundation for 

Basic Research – OPN, where the idea of influencing children on their peers in the development of their social 

activity, one of the forms of which is entrepreneurship, is being tested.  

Введение. 

В последние годы в мире наблюдается 

рост подросткового и даже детского предпри-

нимательства, которое активно поддерживается 

частными бизнес-школами и даже государ-

ством. Существующие истории успеха в России 

являются скорее результатом индивидуальных 

усилий, так как практически отсутствуют ин-

ституты культивирования и воспроизводства 

юношеского предпринимательства.  

В качестве инструмента развития эко-

номической активности в юношеской среде ав-

торами предлагается проект по созданию аксе-

лератора предпринимательских практик поко-

ления Z (АППZ), создающего условия и алго-

ритмы самозанятости молодежи. Инновацион-

ность идеи заключается в трансляции успеш-

ных бизнес-практик от юных носителей данно-

го опыта своим сверстникам (ровесникам) с 

учетом сетевых форм коммуникации поколения 

Z (зет). 

В настоящее время достаточно остро 

стоит проблема развития системы социальных 

лифтов для молодежи и содействие развитию 

навыков ее самозанятости. Решение данной 

проблемы связано с культивированием пред-

приимчивости и предпринимательских практик 

среди молодежи. Фигура предпринимателя 

предполагает социальное творчество, способ-

ствующее решению важных для общества про-

блем и задач. И в мире, и в нашей стране име-

ются примеры удачных бизнес-проектов, под-

готовленных и реализуемых очень молодыми 

людьми (15-18 лет). Согласно российскому за-

конодательству регистрация индивидуального 

предпринимательства предусмотрена с 14 лет.  

По данным специалистов международ-

ного конкурса «Мой первый бизнес» более 80 

% школьников (N=4366) хотят попробовать се-

бя в бизнесе, причем 13,7 % из них – уже в 

ближайшее время, параллельно с учебой. По-

коление Z – поколение «сделай сам». В послед-

ние пять-семь лет в мире наблюдается рост 

«очень юного» предпринимательства, которое 

поддерживается, и частными бизнес-школами, 

и государством. Широкую медийную извест-

ность получил Мозах Бриджес (США), 16 лет – 

основатель и креативный директор бренда 

Mo’sBows по разработке модели галстуков-

бабочек, с 2011 года Мозах заработал порядка 

700 тысяч долларов. Анастасия Руссу (Россия), 

17 лет – создатель проекта по изготовлению 

тортов на заказ Baker Sweet. Открыла свой биз-

нес в 16 лет, смогла привлечь 700 тысяч рублей 

от частных инвесторов. Самой перспективной 

сферой для старта своего дела школьники счи-

тают искусство и моду (18,2 %), сфера услуг 

(19 %), культура и творчество (12 %), марке-

тинг, реклама, PR, новые медиа (10,1 %), ки-

берспорт (10,1 %), социальная сфера (7,7 %) и 

торговля (7,6 %), MedTech (медицинские тех-

нологии) (6,4 %), техника (4,9 %) и транспорт 

(3,7 %).  

Вместе с тем, существующие истории 

успеха являются скорее результатом стечения 

обстоятельств и индивидуальных усилий. В 

нашей стране практически отсутствуют инсти-

туты культивирования и воспроизводства под-

росткового и юношеского предприниматель-

ства. Особенно актуальным было бы создание 

форм передачи успешных бизнес-практик от 

юных носителей данного опыта своим сверст-

никам. Тем самым происходила бы демонстра-

ция достижимости реализации бизнес-идей и 

их воспроизводства. 

Проблематизация. 

В качестве инструмента культивирова-

ния и воспроизводства детско-юношеских 

предпринимательских практик и предпринима-

тельского подхода к своей экономической ак-
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тивности авторами предлагается проект по со-

зданию акселератора предпринимательских 

практик поколения Z.  

Специфика указанного акселератора 

предпринимательства заключается в 

институционализации возможностей 

порождения и обмена инновационными бизнес-

идеями. Причем коммуникации, возникающие 

вокруг бизнес-идеи, способствуют их развитию 

и привлечению новых ресурсов от участников 

акселератора. Опираясь на специально 

созданную интернет платформу для 

регистрации участников, молодые претенденты 

проходят отбор на получение статуса резидента 

акселератора. В качестве экспертов и бизнес-

консультантов для входного контроля и 

дальнейшего сопровождения выступают 

молодые предприниматели, уже имеющие 

успешные истории. Из молодежи, 

мотивированной к развитию собственного 

бизнеса, формируются команды для новых 

бизнес-проектов во главе. Получившие статус 

резидента получают доступ к трекам на основе 

формирования индивидуальных обучающих 

траекторий, которые сопровождают также 

эксперты из разных сфер деятельности для 

проработки специальных вопросов, связанных 

с превращением бизнес-идеи в бизнес-проект. 

Акселератор предпринимательства поколения Z 

работает в онлайн и офлайн форматах 

коммуникаций. 

Одним из главных результатов является 

подготовка командных бизнес-проектов, кон-

курентоспособных для участия в международ-

ных и всероссийских конкурсах в области мо-

лодежного предпринимательства, которые оце-

ниваются в институтах инновационного разви-

тия Республики Татарстан с последующим 

оформлением заявок на грантовые конкурсы, 

позволяющие масштабировать разработанные в 

акселераторе бизнес-проекты при поддержке 

региональных инвесторов, партнеров потенци-

альных площадок внедрения. Социально-

значимым результатом проекта является пиар 

позиционирование успешного предпринима-

тельства среди школьников и обучающихся 

СПО и ВО, и создание образцов для подража-

ния в своей возрастной группе. 

Инновационность идеи. 

Впервые обоснована и предложена 

форма институционализация воспроизводства 

индивидуальных историй предпринимательско-

го успеха подростков юного возраста в техно-

логию, создающую условия и алгоритмы само-

занятости молодежи. 

Предложена техника трансляции 

успешных бизнес практик от юных носителей 

данного опыта своим сверстникам, а также 

обучение и консультирование ровесниками до-

казывает достижимость реализации бизнес-

идей и их внедрения. 

Впервые предложен акселератор пред-

принимательских практик поколения Z (зет) 

как инструмент коммуникаций, учитывающий 

специфику мышления и жизнедеятельности се-

тевого поколения.  

Социально-значимый инновационный 

характер проекта состоит в создании площадки 

культивирования предпринимательского образа 

мысли и жизни в обществе. 

Авторы имеют результативный опыт 

проектных работ, направленные на вовлечение 

школьников и студентов в различные формы 

активности [3]. В рамках реализации Стратегии 

РТ-2030 авторы участвуют в системе развития 

интеллектуально-творческого потенциала детей 

и молодежи, а именно в популяризации науки 

(формат Инжиниринг Слэм), подготовке ко-

манд к участию в WorldSkillsRussia по компе-

тенции Предпринимательство.  

Авторы проекта стали организаторами 

Республиканской Школы молодых исследова-

телей молодежной среды, реализованным Реги-

ональным молодежным общественным движе-

нием молодых ученых и специалистов Респуб-

лики Татарстан при поддержке Министерства 

по делам молодежи Республики Татарстан. Ра-

бота слушателей школы в проектных группах 

позволила им принять участие в подготовке за-

явок на социальные гранты.  

В рамках Республиканского «Сириуса» 

Зинурова Р. И. и Тузиков А. Р. подготовили и 

провели профильную смену для школьников 

«Социальная активность и предприниматель-

ство» [1, 25]. Цели профильной смены заклю-

чались в развитии социальных компетенций и 

социальной одаренности у школьников и фор-

мирование готовности к их политической и 

экономической самореализации в обществе, 

развитие мотивации к проектной и научной де-

ятельности в социальной сфере. Результатом 

смены стали научные и социальные проекты 

школьников, подготовленные совместно с 

научным руководителем, направленные на реа-

лизацию социальной активности, социальной 

предприимчивости, гражданского активизма, 

лидерства, публичности, гражданственности.   

Результативность авторов в развитии 

наставничества в подростковой среде проде-

монстрирована в проекте «Политика улиц по-

коления зет: смыслы и форматы», реализуемом 

в 2021-2022 гг. при поддержке РФФИ – ОПН, 

где апробируется идея влияния детей на своих 

ровесников в развитии их социальной активно-

сти, одной из форм которой является предпри-

нимательство [7,8]. 
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Интеллектуальная собственность авто-

ров на предлагаемые идеи подтверждается 

наличием оформленного ноу-хау, а также офи-

циально опубликованных принципов и техно-

логий вовлечения молодых людей в конструк-

тивные виды социальной активности. 

Что надо сделать? 

1. Обосновать модель акселератора

предпринимательских практик поколения Z, 

учитывающего специфику данной социальной 

группы. 

2. Разработать и запустить интернет-

платформу указанного акселератора, 

способного привлечь новое поколение и 

подстроить под «культуру момента» 

фрагментарность и множественность их 

интересов. 

3.Сформировать на платформе пул

успешных юных предпринимателей (экспертов 

бизнес-идей), собственные истории успеха 

которых служат для привлечения новых 

резидентов акселератора. 

4.Включить резидентов предлагаемого

акселератора в треки индивидуальных 

тренингов, объединяющих онлайн и офлайн 

форматы коммуникаций. 

5.Создать команды для создания 

бизнес-проектов и их продвижения в 

институтах инновационного развития 

Республики Татарстан. 

6.Реализовать конкурсный механизм

грантовой поддержки предпринимательских 

бизнес-проектов школьников и обучающихся в 

системе СПО и ВО. 

Объем необходимых инвестиций. Сред-

ства в объеме 100 тыс. руб. потребуются на 

разработку и дизайн платформы акселератора 

предпринимательских практик поколения Z. 

Другие ресурсы: рекламная продукция, инфор-

мирование будущих резидентов, позициониро-

вание успешных практик, организация обуча-

ющих треков, привлечение экспертов, проведе-

ние конкурсов будет осуществляться с исполь-

зованием фандрайзинга и привлечением заин-

тересованных взрослых. 

Потенциальные потребители.  Предпри-

ятия и организации Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата Республики Та-

тарстан, Министерство по делам молодежи 

Республики Татарстан. 

Интерес Министерства по делам моло-

дёжи обоснован тем, что идея разработки моде-

ли акселератора предпринимательских практик 

поколения Z учитывает социокультурные осо-

бенности данной социальной группы. Для ор-

ганов работы с молодежью актуальность такой 

идеи обусловлена большой значимостью созда-

ния условий для конструктивной социально-

экономической активности молодого поколе-

ния. Следующие 20 лет по нарастающей, имен-

но модели поведения поколения Z, в том числе 

экономические модели, отражающие форми-

рующийся рынок труда и занятость на нем се-

тевого поколения, будут содержательно и фор-

мально определять практики российского об-

щества. Хотя волонтерство и добровольчество 

стали основными формами деятельностного 

участия молодых людей в социально-

экономической жизни страны, однако это не 

обеспечивает их будущую занятость на рынке 

труда и высокое качество жизни и не стимули-

рует социальный заказ на инновационный че-

ловеческий капитал [24]. 

В идее, представленной в статье, также 

нашли отражение особенности предпринима-

тельской активности и самозанятости сетевого 

поколения. Именно в социальных сетях органи-

зуется пространство, в котором новое поколе-

ния ищет и находит свою идентификацию, у 

поколения Z вырабатывается особый язык 

коммуникации в информационно-сетевых ре-

сурсах. Почти неограниченные возможности к 

социальным коммуникациям обеспечивают 

представителям нового поколения выбирать те 

формы самопрезентации, в которых в данный 

момент они могут наиболее ярко выразить себя 

и подстроить под «культуру момента» фраг-

ментарность и множественность интересов. Все 

это может обеспечить заинтересовать в исполь-

зовании молодежью возможностей интернет-

платформы указанного акселератора. 

Министерство по делам молодежи под-

держивает социально-значимую идею по разви-

тию предпринимательских практик поколения 

Z и выражает намерение о совместной реализа-

ции конкурсных механизмов поддержки с при-

влечением предприятий Республики Татарстан.  

Интерес Торгово-промышленной пала-

ты к идее авторов о создании акселератора 

предпринимательских практик поколения Z со-

ответствует целям торгово-промышленной па-

латы Республики Татарстан по развитию и вос-

производству ценностей свободного экономи-

ческого рынка. Молодые люди, относящиеся к 

новому поколению, избежали неоднозначного 

опыта по развитию собственного бизнеса, при-

сущего их родителям и предшествующим по-

колениям. Поэтому участие в результативных 

бизнес-проектах своих сверстников способ-

ствует созданию атмосферы творчества и пред-

приимчивости в молодежной среде, а в лучшем 

варианте успешным пробам деловой активно-

сти. 

Обучающие технологии, предлагаемые 

в работе акселератора, соответствуют особен-

ностям и потребностям поколения Z и будут 
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способствовать преодолению поколенческих 

разрывов в оценке предпринимательства и раз-

витию самозанятости нового сетевого поколе-

ния, в ближайшие годы выходящего на рынок 

труда Республики Татарстан.   

Идея по развитию предприниматель-

ских практик поколения Z имеет социально-

экономическое значение и будет иметь инфор-

мационно-аналитическую и методическую 

поддержку Торгово-промышленной палаты в 

создании площадки культивирования предпри-

нимательского образа мысли и жизни в обще-

стве. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ключевые слова: управление персоналом, мотивация персонала, муниципальные образовательные ор-

ганизации, материальные и нематериальные методы мотивации, эффективный контракт. 

Проблема мотивации работников является ключевой в управлении персоналом. Бессистемная моти-

вация влечет проблемы от низкой производительности труда до дисциплинарных нарушений. Рабо-

тодатель может усугублять ситуацию, не только не применять мотивационные мероприятия, но и 

подавлять инициативу работников, посредством демотивационных мероприятий. Система образо-

вания в России переживает системный кризис, муниципальные образовательные организации имеют 

еще и дополнительные проблемы – недостаточное финансирование. Данная статья направлена на си-

стематизацию и анализ данных о мотивации работников муниципальных образовательных организа-

ций Иркутской области в условиях кризиса. Нематериальные методы стимулирования работников 

являются основными в условиях кризиса, в том числе внедрение корпоративной культуры посред-

ством, комфортного психологического климата, сотрудничества, обучения сотрудников, проведения 

профессиональных конкурсов, эффективная организация рабочего времени сотрудников, оказания по-

мощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях. Основным методом эмпирического исследова-

ния было выбрано – анкетирование. В анкетировании приняли участие 356 педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций: представители дошкольных образовательных органи-

заций, средних общеобразовательных, средних профессиональных образовательных организаций. Ис-

следование позволило выявить, что более 50 % респондентов довольны своей работой и высоко оцени-

вают свой вклад в деятельность организации, свой вклад оценили на «5» и выше по 10 бальной шкале, 

около 100 % отметили, что сталкиваются с проблемами в своей работе, не довольны, что руководи-

тели не принимают во внимание мнение сотрудников, в то же время 87 % респондентов считают, 

что в их организации сложилась корпоративная культура. Более 60 % работников образовательных 

организаций отмечают, что их интересует материальное и моральное стимулирование со стороны 

работодателя. 100 % респондентов усомнились в справедливости оплаты труда, около 90 % счита-

ют, что заработная плата должна быть повышена. По мнению педагогов, эффективный контракт в 

образовательных организациях внедрен формально. Для руководителей сформированы рекомендации: 

принимать решения в сотрудничестве с коллективом, разработать мероприятия нематериального 

стимулирования, коллегиально принимать решение о стимулирующих выплатах. Условия работающей 

системы стимулирования: система стимулирования должна избираться, исходя из результатов раз-

вития организации; потребности сотрудников и формы стимулирования должны совпадать; стиму-

лирование должно быть справедливым; стимулирование должно иметь основание и быть неизбеж-

ным; работники должны быть ознакомлены с системой стимулирования.  

M. V. Bolshedvorskaya

THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF MUNICIPAL EDUCATIONAL

INSTITUTIONS IN CONDITIONS OF CRISIS (ON THE EXAMPLE OF IRKUTSK REGION) 

Keywords: personnel management, personnel motivation, municipal educational organizations, material and 

non-material methods of motivation, effective contract. 

The problem of employee motivation is a key one in personnel management. Unsystematic motivation leads to 

problems ranging from low productivity to disciplinary violations. The employer can aggravate the situation, 

not only not to apply motivational measures, but also to suppress the initiative of employees, through demoti-

vation measures. The education system in Russia is experiencing a systemic crisis, and municipal educational 

organizations have additional problems – insufficient funding. This article is aimed at systematization and 

analysis of data on the motivation of employees of municipal educational organizations of the Irkutsk region in 

the context of the crisis. Non-material methods of stimulating employees are the main ones in a crisis, includ-

ing the introduction of a corporate culture through a comfortable psychological climate, cooperation, employ-

ee training, professional competitions, effective organization of employees ' working hours, and assistance to 

employees in difficult life situations. The main method of empirical research was chosen – a questionnaire. 
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356 teachers of municipal educational organizations took part in the survey: representatives of preschool edu-

cational organizations, secondary general education, secondary professional educational organizations. The 

study revealed that more than 50 % of respondents are satisfied with their work and highly appreciate their 

contribution to the organization, rated their contribution at «5» and higher on a 10-point scale, about 100% 

noted that they face problems in their work, are not satisfied that managers do not take into account the opin-

ion of employees, while 87% of respondents believe that their organization has developed a corporate culture. 

More than 60 % of employees of educational organizations say that they are interested in material and moral 

incentives from the employer. 100 % of respondents doubted the fairness of wages, about 90 % believe that 

wages should be increased. According to teachers, an effective contract in educational organizations is for-

mally implemented. Recommendations have been formed for managers: to make decisions in cooperation with 

the team, to develop measures of non-material incentives, to collectively decide on incentive payments. Condi-

tions of a working incentive system: the incentive system should be chosen based on the results of the organi-

zation's development; the needs of employees and the forms of incentives should be the same; incentives 

should be fair; incentives should have a basis and be inevitable; employees should be familiar with the incen-

tive system. 

Введение 

Одной из самых сложных систем управле-

ния персоналом является мотивация персонала. 

Учреждения, в которых руководители обладают 

этим искусством, как правило, являются лидерами 

на рынке. Мотивация персонала является ключе-

вой позицией в управлении персоналом, система 

мотивации способствует продвижению работника 

к цели, как личной, так и корпоративной. 

Классическое определение мотивации в 

менеджменте, трактует мотивацию с процессуаль-

ной точки зрения. Мотивация – это процесс по-

буждения себя и других людей к деятельности для 

достижения личных целей или целей организации. 

В управлении персоналом существует несколько 

определений термина «мотивации персонала». 

«Мотивация – это побуждение к активной дея-

тельности личностей, коллективов, групп, связан-

ное со стремлением удовлетворить определенные 

потребности» [1]. Следующее определение: «мо-

тивация – это совокупность внутренних и внеш-

них движущих сил, побуждающих человека осу-

ществлять деятельность, направленную на реше-

ние определенных задач, с затратой усилий, с 

определенным уровнем старания, добросовестно-

сти, настойчивости» [1] объединяет первый и вто-

рой варианты. Итак, мотивация – это процесс по-

буждения к деятельности; совокупность методов, 

приемов, способов для достижения результата 

(цели). 

Проблемы, возникающие в организации, 

где система мотивации не выстроена, очень разно-

образны: некачественное выполнение трудовых 

действий; производственные сбои; низкий квали-

фикационный уровень работников; высокий ко-

эффициент текучести кадров; конфликтность; не-

исполнение приказов руководства; отсутствие свя-

зи поощрения и вложенного труда; не создание 

условия для самореализации работников; отсут-

ствие корпоративной культуры; неразвитая ком-

муникационная культура; низкая эффективность 

методов нормативного описания труда; неудовле-

творительные условия труда; низкая организация 

труда работников; невнимание к повышению ква-

лификации работников; нежелание работников 

повышать свой профессиональный уровень; от-

сутствие института стажеров; отсутствие социо-

культурно составляющей организации и другое. 

Самые распространённые методы мотива-

ции – организационно-распорядительные (ор-

ганизационно-административные), экономические 

методы и социально-психологические. На практи-

ке должно использоваться сочетание методов мо-

тивации работников, например, если организация 

не имеет достаточного финансового запаса, будут 

преобладать организационно-административные и 

социально-психологические формы стимулирова-

ния. Если организация процветает и имеет эконо-

мическую возможность материального стимули-

рования, то будет преобладать такой метод стиму-

лирования, но однозначно будут применяться ор-

ганизационно-административные методы и нужно 

не забывать о социально-психологических мето-

дах. Рыночная экономическая система способ-

ствует росту роли экономических методов моти-

вации. Но система мотивации в организации – это 

не только экономические методы, нельзя забывать 

и о социально-психологических методах, именно 

они определяют внутреннюю мотивацию персо-

нала. Материальная мотивация – выплаты – зар-

плата, премии, бонусы. Для работника материаль-

ная мотивация является основополагающей. Но и 

нематериальная мотивация не менее важна. Усло-

вия труда: оснащенное рабочее место, современ-

ная технология производства, обслуживание рабо-

чих мест. Повышение квалификации, получение 

новой профессии, специальности, квалификации 

за счет работодателя. Приятный социально-

психологический климат на рабочем месте, друж-

ный коллектив, признание трудов руководством. 

Каждый работник имеет свои собственные цели и 

задача работодателя опередить цели, мотивы, по-

требности работника, найти способы их удовле-

творения, а также найти точки соприкосновения с 

целями предприятия и направить действия в нуж-

ном русле, в этом случае возникает эффект резо-
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нанса и малыми усилиями работодатель может 

добиться больших результатов. Не только поло-

жительные потребности могут способствованию 

достижения целей, но и страх. Страх потерять ра-

боту, остаться без средств существования, страх 

потерять статус и др. Внешняя мотивация – воз-

действие извне. Внешняя мотивация осуществля-

ется принуждением или побуждением внешними 

стимулами [2]. 

Кроме факторов мотивации работников, 

существуют и демотиваторы – факторы подавля-

ющие мотивационные порывы работников. Спе-

циалисты исследовательско-консульта-ционной 

фирмы «АЛЬТ» опытным путем установили, что 

самыми распространёнными демотиваторами яв-

ляются: невыплата заработной платы; несвоевре-

менная выплата заработной платы, невыполнение 

взятых на себя обязательств; непривлечение к вы-

полнению сложной работы талантливых работни-

ков; не использование предложенных идей и ини-

циативы; нет чувства части компании; отсутствие 

роста, как личного, так и профессионального; не 

признание достижений работника; отсутствие 

ощущения достижения; отсутствие изменений в 

статусе сотрудника [3]. 

Цель исследования: систематизировать 

исследования о мотивации сотрудников в услови-

ях кризиса; провести анализ мотивации работни-

ков муниципальных образовательных организа-

ций, на примере Иркутской области. 

Методологические основания 

Россия и система образования переживают 

кризис. Современная экономическая ситуация не 

способствует достойной оценке вложенного труда 

работников в развитие любой организации, труд 

перестал быть основной частью жизни человека и 

превратился в средство выживания. В таких усло-

виях не может идти речи ни о высокопроизводи-

тельном и эффективном труде, ни о росте квали-

фикации работников и развитии их инициативы, 

ни о формировании сильной трудовой мотивации 

[4]. Мотивация превращается в разовую, неси-

стемную, не комплексную акцию. В кризисной си-

туации, действительно материальная мотивация 

выходит на первое место, но у работодателя не 

хватает материальных ресурсов на ее реализацию. 

Следовательно, если работодатель планирует мо-

тивировать сотрудников, то на первое место выхо-

дят нематериальные методы мотивации. Доказа-

тельством того, что материальная мотивация – это 

не единственное мотивационное воздействие на 

работников доказали хоторнские исследования 

Э. Мэйо [5]. На производительность труда оказы-

вает влияние психологическая составляющая. Та-

ким образом, политика «кнута и пряника» смени-

лась более сложными методами и приемами. 

Важным инструментом нематериальной 

мотивации является корпоративная культура. 

Корпоративная культура позволяет влиять на ра-

ботников с помощью системы норм и ценностей, а 

не прямого воздействия. Корпоративная культура 

– совокупность ценностей норм, моделей поведе-

ния, которые сформировались в результате при-

способления к внешней среде, внутреннего объ-

единения, и разделяются большинством членов

коллектива. Основными компонентами корпора-

тивной культуры являются: принятая система ли-

дерства; стили разрешения конфликтов; система

коммуникации; положение индивида в организа-

ции; особенности гендерных и межнациональных

взаимоотношений; принятая символика: лозунги,

организационные табу, ритуалы [6].

Активность и энергия руководителя, со-

здание боевого духа команды в период кризиса 

является важным условием для осуществления 

успешного управления. Необходимо создать бла-

гоприятные условия для всех сотрудников органи-

зации. В условиях кризиса руководству организа-

ции не следует полностью отказываться от корпо-

ративных мероприятий: выезда на природу, про-

ведение дня здоровья, спортивных соревнований, 

празднование государственных праздников и про-

фессиональных. Необходимо так же создать спло-

ченную команду. Первое, что привлекает, удержи-

вает сотрудника в организации и мотивирует его – 

это благоприятная и располагающая обстановка в 

организации [6]. Одним из методов стимулирова-

ния работников, в условиях кризиса, может быть 

организация внутреннего соревнования, на звания 

«Лучший по профессии». Принципы, критерии 

соревнования должны быть доведены до сведения 

работников, результаты и процесс соревнования 

обязательно должен освещаться публично. Один 

из самых простых способов – «доска почета», и 

обязательно, должна быть вещественная состав-

ляющая – грамота, вымпел, сертификат, которые 

останутся у работника. В Иркутской области регу-

лярно проводятся конкурсы профессионального 

мастерства: учитель года, воспитатель года, мастер 

производственного обучения года и т.п. 

Вовлечение работников в решение про-

блем компании посредством общих собраний, 

«пятиминуток», публичных отчетов руководства 

перед коллективом, обращение к коллективу за 

советом, проведение общекорпоративных «мозго-

вых штурмов» так же будет способствовать моти-

вации деятельности персонала. Сотрудники будут 

горды тем, что, к ним прислушиваются, их мнение 

учитывают, их ценят. 

В рамках корпоративной культуры со-

трудники оценят помощь работодателя в их труд-

ных жизненных ситуациях. Даже просто мораль-

ная поддержка, если нет возможности помочь ма-

териально, будет оценена работниками. В кризис 

человеческое сочувствие, поддержка ценятся вы-

соко. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
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Стимулирование свободным временем – 

это поощрение сотрудников за высокую произво-

дительность труда, активную и творческую рабо-

ту. Это регулирование времени по занятости: 

предоставление дополнительных выходных, от-

пуска, а также выбор времени отпуска, установле-

ние гибких режимов рабочего времени. При сти-

мулировании свободным временем возможно да-

же сокращение рабочего дня за счет высокой про-

изводительности труда. К гибким формам занято-

сти относятся: временная и сезонная занятость, ра-

бота на дому, самозанятость и др. 

Еще один способ мотивации, в условиях 

кризиса, – обучение сотрудников, предоставление 

возможности получить новые знания, умения, 

навыки без отрыва от производства, без дополни-

тельных расходов [7]. В этом случае повышается 

доверие работника компании, которая вкладывает-

ся в развитие работника. Обучение на рабочем ме-

сте может осуществляться в форме наставниче-

ства, приглашении внешних специалистов. Пред-

варительно необходимо выявить потребности в 

обучении, повышении квалификации. Потребно-

сти в обучении сотрудников и работодателя не 

всегда могут совпадать, но здесь необходимо 

найти баланс, чтобы и работнику было интересно 

и работодателю выгодно. Оплата обучения может 

быть поделена между работником и работодате-

лем, что способствует мотивации сотрудников к 

обучению. В системе образования повышение 

квалификации педагогов предусмотрено профес-

сиональным стандартом, проводится в рамках гос-

ударственного задания специальными образова-

тельными организациями дополнительного про-

фессионального образования. Мероприятиями, ре-

гламентированными Указом Президента от 7 мая 

2018 г. № 204, национальным проектом Образова-

ние (паспорт утв. президиумом Совета при Прези-

денте РФ по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 

предусмотрено: обучение 50% педагогических ра-

ботников системы общего, дополнительного обра-

зования детей и профессионального образования; 

также повышение квалификации в рамках выпол-

нения задач национального проекта Демография 

(паспорт проекта утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и национальным проектам, про-

токол от 24.12.2018 № 16), два федеральных про-

екта гарантируют обучение граждан достигших 50 

летнего возраста и женщин, имеющих детей до 6 

лет. Обучение сотрудников муниципальных обра-

зовательных организаций финансируется Мини-

стерством образования Иркутской области, и пе-

дагогические работники регулярно проходят обу-

чение, в соответствии с требованиями профессио-

нального стандарта и квалификационного спра-

вочника. 

Основными методами мотивации, в усло-

виях кризиса, являются нематериальные методы, а 

именно, грамотная корпоративная культура, кото-

рая осязается посредством создания располагаю-

щей обстановки в организации; проведения сорев-

новательных мероприятий; совместного решения 

проблем организации; помощь работником в 

трудных жизненных ситуациях; грамотная, эффек-

тивная организация рабочего времени сотрудни-

ков; обучение персонала. Система мотивации 

должна быть регламентирована локальным норма-

тивным актом организации. Мотивация сотрудни-

ков не должна быть разовой акцией, важна систе-

ма мотивации, которая используется как инстру-

мент управления персоналом [8]. 

Несмотря на недостаточное финансирова-

ние системы образования, была предложена мате-

риальная система стимулирования. С 2018 года 

система образования Российской Федерации пе-

решла на эффективные контракты в соответствии 

с Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 26.11.2012 № 2190-р. Эффективный 

контракт – это трудовой договор с работником, в 

котором конкретизированы его должностные обя-

занности, условия оплаты труда, показатели и кри-

терии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимо-

сти от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также 

меры социальной поддержки. Изменение порядка 

оплаты труда является изменением условий, опре-

деленных сторонами трудового договора, и осу-

ществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В системе образования 

одним из базовых документов, регламентирующих 

переход на эффективный контракт, была Государ-

ственная программа Российской Федерации «Раз-

витие образования» на 2013-2020 годы, утвер-

жденная Распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р. На экономики влияет разви-

тый человеческий капитал и инновационный по-

тенциал, при разработке мероприятий по развитию 

человеческого капитала особый акцент следует 

сделать на совершенствовании системы образова-

ния, при развитии инновационного потенциала – 

на совершенствовании системы финансирования 

инновационной деятельности [9]. 

Отношения между работником и работо-

дателем, установленные эффективным контрактом 

основаны на наличии критериев, показателей, ко-

торые позволяют оценить эффективность работы 

сотрудников, утвержденные руководителем по со-

гласованию с представительским органом коллек-

тива. В экономике эффективность – отношение ре-

зультатов к затратам, высокие достижения пред-

полагают преобладание достижений над затрата-

ми. В образовании понятие эффективности с эко-

номической точки зрения не применимо, т.к. по-
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вышение качества возможно с увеличением трудо-

затрат, материальных ресурсов, временных и т.п., 

поэтому в эффективных контрактах педагогов 

должны устанавливаться критерии и показатели 

качества, а не эффективности.   

Показатели деятельности работника (ре-

зультаты) должны быть измеряемыми, т.е. вклю-

чать количественные показатели. Основной про-

блемой применения на практике эффективных 

контрактов можно назвать разработку измеряемых 

показателей результатов труда педагогов. Показа-

тели не должны носить формальный характер, 

например, такие как «добросовестное выполнение 

обязанностей», а заменены на измеряемые показа-

тели. 

Еще одна проблема внедрения эффектив-

ного контракта – формальное внедрение контрак-

та. Формальное внедрение может привести к от-

рицательному результату. Идея повышения мате-

риального стимулирования, заложенная в этой си-

стеме, выдержана в русле теории ожидания Вик-

тора Врума [10]. Формула мотивации в теории 

ожидания включает три компонента: ожидание, 

что усилия дадут результат; ожидание, что за до-

стигнутый результат будет вознаграждение; ожи-

дание, что вознаграждение будет ценным для ра-

ботни-

ка; т.е. Мотивация = Усилия + Результат + Вознагр

аждение. Работник прилагает усилия для достиже-

ния результата и надеется на вознаграждение его 

усилий, необходимо помнить, что вознаграждение 

должно быть адекватным и ценным для работни-

ка. Иначе, можно получить обратный эффект. 

Эмпирические исследования. 

В 2020 году было проведено анкетирова-

ние работников муниципальных образовательных 

организаций Иркутской области. В опросе приня-

ло участие 356 педагогических работников муни-

ципальных образовательных организаций: пред-

ставители дошкольных образовательных учре-

ждений – 17%; средних общеобразовательных 

учреждений – 39%; средних профессиональных 

образовательных учреждений – 44%. Все респон-

денты – женщины, в возрасте от 22 лет до 58, уро-

вень образования: 20% имеют среднее профессио-

нальное образование, 80% – высшее образование. 

Работники муниципальных образователь-

ных организаций Иркутской области, в большин-

стве довольны своей работой. На первый вопрос 

анкеты «Довольны ли Вы своей работой?»: да от-

ветило 21% респондентов; скорее, да чем нет – 

43%; скорее нет, чем да – 28% и нет – 8% (рис. 1). 

да - 21%

скорее да, чем нет - 43%

скорее нет, чем да - 28%

нет  - 8%

Рис. 1 – Удовлетворенность работой педагогами ОО Иркутской области 

Более 50 % работников ОО любят свою 

работу, работают по призванию и дорожат сво-

им рабочим местом. Социальное настроение 

человека как индикатор социального положе-

ния показывает, что только половина педагогов 

довольны своим социальным положением [11]. 

Система образования в современных 

условиях одна из основных реформируемых 

отраслей, поэтому работники регулярно пере-

живают столкновение интересов субъектов об-

разовательного процесса. Очень часто сталки-

ваются с проблемами – 68 % педагогов, часто – 

26 %, редко – 3 %, никогда – 3 %. Также работ-

ники не удовлетворены действиями руководи-

телей при решении проблем, т.к. руководители 

изредка (71 %) принимают во внимание мнение 

работников, никогда не принимают – 23 %; все-

гда – 6 %. 

В системе образования нематериальные 

методы стимулирования применялись всегда. 

На вопрос анкеты «Сформированы ли в Вашей 

организации принципы корпоративной культу-

ры»: 87 % респондентов, ответили, что, да; 10 

% – нет, 3 % не ответили на вопрос. Основны-

ми элементами корпоративной культуры были 

названы: действующая система коммуникации; 

алгоритм решения конфликтных ситуаций; ри-

туалы; создание духа команды; корпоративные 

мероприятия; располагающая обстановка в ор-

ганизации. Ответы на вопрос: «В какой степени 

Вы согласны со следующими утверждениями 

относительно своих коллег?» коррелируют с 

ответами на вопрос о наличии корпоративной 

культуры в ОО, данные отражены в табл. 1 и 

рис. 2. На вопрос «Какое вознаграждение Вы бы 

предпочли?» респонденты ответили следующим 

образом: материальное – 22 %; нематериальное – 12 

%; материальное и нематериальное – 66 % (рис. 3).  

Более половины работников ожидают от работода-

теля комбинированного вознаграждения, которое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
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не ограничивается только материальным возна-

граждением, но и включает нематериальные виды 

вознаграждений (табл. 2). 

Таблица 1 –  Оценка взаимоотношений в коллективе, % 

Полностью со-

гласен 

Скорее согла-

сен 

Скорее не согла-

сен 

Полностью не со-

гласен 

Мы одна команда 27 58 6 9 

Мы с коллегами ладим 17 62 12 9 

Мы с начальством уважаем 

друг друга 

13 63 12 12 

Я получаю признание коллег за 

хорошую работу 

29 42 17 12 

0
20
40
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80

100
120

мы одна 
команда

мы с коллегами 
ладим

мы с 
начальством 
уважаем друг 

друга

я получаю 
признание 
коллег за 

хорошую работу

посностью не согласен

скорее не согласен

скорее согласен

полностью согласен

Рис. 2 –  Оценка взаимоотношений в коллективе педагогами Иркутской области 

материальное - 22%

нематериальное -12%

материальное и  нематериальное -
66%

Рис. 3 – Оценка предпочтения вознаграждения педагогами Иркутской области 

Таблица 2 –  Лучшие формы нематериального стимулирования работников 

Форма нематериального стимулирования Респонденты, % 

Похвала руководителя 72 

Почетная грамота 52 

Присвоение звания «Лучший работник» 86 

Благодарность в приказе с занесением в трудовую книжку 100 

Вынесение на доску почета 89 

Ощущение своей принадлежности, нужности для компании, уважение, признание 

со стороны коллег, руководителя 

97 

Ощущение полезности своей работы, информированность о делах, планах, пер-

спективах компании 

85 

Интересная, усложняющая работа, требующая роста мастерства, возрастающая от-

ветственность 

64 

Работники ОО оценили систему морального 

стимулирования в своих организациях следующим 

образом (рис. 4):  

- морального стимулирования 

практически нет, никто не скажет «спасибо» за 

труд – 7%; 

- моральное стимулирование есть,

но недостаточно продуманное – 71%; 

- меня вполне устраивает дей-

ствующая система морального стимулирования 

– 3%;

- моральное стимулирование ни-

кому не нужно, платили бы деньги – 19%. 
Несколько вопросов анкеты были посвяще-

ны изучению материального стимулирования в ОО. 

Педагоги считают, что система оплаты труда скорее 

несправедлива – 85%; категорично считают неспра-

ведливой – 9%; 6% считают, что система оплаты 
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труда скорее справедлива; ни один респондент не 

посчитал систему оплаты труда в своей организации 

справедливой (рис. 5). 

морального стимулирования 
практически нет, никто не скажет 
«спасибо» за труд – 7%

моральное стимулирование есть, 
но недостаточно продуманное –
71%

меня вполне устраивает 
действующая система морального 
стимулирования – 3%

Рис. 4 –  Оценка системы морального стимулирования в ОО 

педагогами Иркутской области 

да - 0%

скорее да - 6%

скорее нет - 85%

нет - 9%

Рис.  5 –  Оценка справедливости оплаты труда педагогами Иркутской области 

На вопрос «Сообщает ли руководитель Ва-

шей организации подчиненным свое мнение о ре-

зультатах их работы (чем конкретно доволен в его 

работе, а чем недоволен, за что ценит, а что нужно 

совершенствовать)?» 92% респондентов ответили – 

да. Однако, на вопросы «Известны ли Вам критерии 

эффективного контракта?» 54% ответили «нет»; 

«Сообщает ли руководство образовательной органи-

зации Вам, за какие заслуги начислена стимулиру-

ющая надбавка?» только 18% респондентов ответи-

ли – «да», 82% не знают, за что получают ежемесяч-

но стимулирующие выплаты. Не является секретом, 

что в образовательных организациях (к счастью, не 

во всех) стимулирующие выплаты являются не сти-

мулирующими выплатами, а просто доплатами за 

квалифицированный труд, а не сверхзаработанными 

деньгами, т.к. оклады в штатном расписании умыш-

ленно являются заниженными.  

Все факторы, влияющие на удовлетворен-

ность работой, получили 100%:  

- высокая заработная плата;

- хорошие условия труда;

- обновленная техника;

- комфортная обстановка в коллективе;

- социальный пакет.
На вопрос «Как Вы считаете, по каким при-

чинам увольняются Ваши коллеги?», респонденты 

назвали две основные: неудовлетворенность оплатой 

труда – 86%; эмоциональное выгорание – 54%; 

остальные причины были названы небольшим про-

центом опрашиваемых: по состоянию здоровья – 

9%; по семейным обстоятельствам – 12%. 

Удержать педагогов на прежнем месте рабо-

ты, в случае смены работы может: 

- повышение заработной платы – 86%;

- комфортная обстановка в коллективе – 52%;

- достойные условия труда – 78%;

- другое – ответов не было.

Материальные методы стимулирования ра-

ботников, не являются исчерпывающим, и одно-

значно применимыми, нематериальное стимулиро-

вание не менее значимо для работника.  

Заключение.  Итак, в муниципальных обра-

зовательных организациях Иркутской области более 

половины респондентов довольны своей работой и 

высоко оценивают свой вклад в деятельность ОО, 

оценки своего вклада по 10 бальной шкале начина-

ются с «5». Труд педагога является очень напряжен-

ным, 92% отметили, что сталкиваются с проблемами 

в своей работе, при этом работники не довольны тем, 

что руководители не советуются с работниками, не 

принимают во внимание мнение сотрудников, в то 

же время 87% респондентов отметили, что в их ОО 

сложилась корпоративная культура. Можно предпо-

ложить, что в это понятие вкладывается, прежде все-

го, – отношения с коллегами, наличие традиций, 

правил в ОО. Более 60% работников образователь-

ных организаций отмечают, что их интересует мате-

риальное и моральное стимулирование со стороны 
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работодателя. Респонденты отмечают, что в боль-

шинстве ОО, система нематериального стимулиро-

вания непродуманная, несистемная, имеет спонтан-

ный характер. Все опрошенные педагоги усомни-

лись в справедливости оплаты своего труда, около 90 

% считают, что заработная плата должна быть по-

вышена. Внедренный эффективный контракт в си-

стеме образования, пока не выполняет свою предна-

значенную роль – повысить производительность 

труда, т.к. работники, в большинстве, не знакомы с 

результатами оценивания своего труда и не могут 

включить процесс самомотивации.  

Следовательно, основной нематериальный 

метод мотивации и стимулирования сотрудников, в 

условиях кризиса – развитая корпоративная культу-

ра, внедряемая посредством благоприятного климата 

в коллективе; проведения внутрикорпоративных ме-

роприятий; оказания помощи работнику; обучения 

за счет работодателя; эффективная организация вре-

мени и рабочего места. выплат за качественный и ре-

зультативный труд.  

Педагоги муниципальных образовательных 

организаций Иркутской области, в большинстве, 

любят свою работу, считают, что корпоративная 

культура сложилась в ОО, но недовольны тем, что 

руководители не принимают во внимание мнение 

сотрудников. Более половины сотрудников назвали 

необходимость материального и нематериального 

стимулирования. Недовольны опрашиваемые систе-

мой нематериального стимулирования, которая яв-

ляется несистемной, не комплексной. Работники ОО, 

считают, оплату труда несправедливой и ждут по-

вышения заработной платы. Руководители не ставят 

в известность работников о назначении стимулиру-

ющих выплат. 

Рекомендации. Руководителям муници-

пальных образовательных организаций Иркутской 

области можно дать рекомендации: учитывать мне-

ние работников, принимая управленческие решения; 

создать систему нематериального стимулирования; 

выносить на обсуждение оценку результатов труда 

для назначения стимулирующих выплат. Для того 

чтобы система стимулирования персонала была эф-

фективной, должны выполняться пять условий:  

а) система стимулирования должна изби-

раться, исходя из результатов развития организации;  

б) формы стимулирования должны выби-

раться, исходя из потребностей работников;  

в) каждое стимулирование должно быть 

справедливым, соответствовать утвержденному ре-

гламенту и обоснованным;  

г) каждое стимулирование должно иметь 

основание, применение системы стимулирования 

должно носить неизбежный характер;  

е) с системой внешней мотивации должны 

быть ознакомлены все работники.  
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ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
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Ключевые слова: гражданский активизм, развитие общества, социальная активность личности, граж-

данские ценности, формы гражданской активности 

Современные политические процессы включают гражданскую активность как индикатор стабильности 

общества.  За последние годы в связи с развитием коммуникативных технологий, установок и ценностей 

граждан на защиту прав и свобод актуализировали обращение ученых к проблеме легитимного выраже-

ния политических интересов, не нанося вреда гармоничному развитию и безопасности в обществе. В силу 

возрастных особенностей активно изучается участие возрастной группы молодежи в протестных дви-

жениях. Задача государства - предоставить легитимные площадки и сформировать практики выраже-

ния мнения и участия молодежи в решении государственных проблем. Создание модели гражданского ак-

тивизма начинается с теоретического изучения понятия в рамках различных научных направлений. В 

статье представлен анализ ведущих школ и научных направлений в осмыслении понятия «гражданский 

активизм». Исследования зарубежных научных школ определяют гражданскую активность личности как 

разновидность социальной активности на основе ценностей самовыражения, саморазвития и открыто-

сти новому опыту. Российские ученые рассматривают гражданский активизм в связи с политическими 

процессами, исследуются сфера общественных инициатив и объединений. Практика участия молодежи в 

политических процессах является важнейшим индикатором состояния всего общества. В статье актуа-

лизирована тема ценностей современного поколения, определяющих гражданскую активность. Раскры-

ваются индивидуалистические черты характера современной молодежи, определяющие существование 

пяти основных типов протестной активности молодежи. Особое внимание уделяется коммуникациям и 

роли СМИ в формировании политического сознания. Современные коммуникативные технологии стано-

вятся основными источниками информации для социальных групп.  Гражданская активность определя-

ется как коммуникативный процесс и проявляется в участии активистов в общих мероприятиях или ви-

дах деятельности, в общегражданских мероприятиях. Теоретический анализ гражданского активизма 

позволяет выделить его основные характеристики для создания и реализации технологий легитимных 

форм участия молодежи в политической жизни страны.  

R. I. Zinurova, T. N. Nikitina, L. Z. Fatkhullina

CIVIL ACTIVISM IN SOCIOLOGICAL INTERPRETATION 

Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR and EISR, 

Project № 21-011-33006. 

Key words: civic activism, development of society, social activity of an individual, civic values, forms of civic en-

gagement 

Modern political processes include civic engagement as an indicator of the stability of society. In recent years, in 

connection with the development of communication technologies, attitudes and values of citizens to protect rights 

and freedoms, scientists have actualized the appeal of scientists to the problem of legitimate expression of political 

interests, without harming the harmonious development and security in society. Due to age characteristics, the par-

ticipation of the age group of young people in protest movements is being actively studied. The task of the state is to 

provide legitimate platforms and form the practice of expression of opinion and participation of young people in 

solving state problems. The creation of a model of civic activism begins with a theoretical study of the concept with-

in the framework of various scientific directions. The article presents an analysis of leading schools and scientific 

directions in understanding the concept of civic activism. Studies of foreign scientific schools define the civic activi-

ty of an individual as a type of social activity based on the values of self-expression, self-development and openness 

to new experience. Russian scientists examine civic activism in connection with political processes, and investigate 

the sphere of public initiatives and associations. The practice of youth participation in political processes is the 

most important indicator of the state of the entire society. The article revises the topic of the values of the modern 
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generation that determine civic engagement. The individualistic character traits of modern youth are revealed, 

which determine the existence of five main types of youth protest activity. Special attention is paid to communica-

tions and the role of the media in the formation of political consciousness. Modern communication technologies are 

becoming the main sources of information for social groups. Civic engagement is defined as a communicative pro-

cess and manifests itself in the participation of activists in common events or activities, in general civic events. A 

theoretical analysis of civic activism allows us to highlight its main characteristics for the creation and implementa-

tion of technologies for legitimate forms of youth participation in the political life of the country. 

Современное общество формируется при 

условии активного участия граждан в процессах 

создания эффективной системы государственного 

управления, соблюдения прав и свобод граждан, 

становления демократических основ и ценностей. 

Условия активного участия обеспечиваются орга-

низацией и существованием общественных дви-

жений, ассоциаций, развитием добровольчества в 

стране, предопределяющих социальные изменения 

в обществе. Российское общество находится на 

этапе трансформации, когда ранее сложившиеся и 

передаваемые в процессе социализации практики 

взаимодействия с властью все чаще приобретают 

форму активного выражения недовольства, уча-

стия в социальных движениях и политических 

протестных акциях, проявления агрессии в СМИ. 

Открытое выражение недовольства и подстрека-

тельство к нарушению правопорядка может стать 

социальным риском, представлять опасность для 

будущего развития страны.  

Актуальность обращения к проблеме 

гражданского активизма определяется задачами по 

формированию стабильного благополучного об-

щества, соблюдением прав и свобод граждан, их 

активным участием в принятии политических ре-

шений. Развитие легитимных процессов проявле-

ния гражданского активизма позволит избежать 

деструктивных форм, продемонстрировать воз-

можности диалогового общения с властью. Задача 

органов государственной власти, образовательных 

организаций способствовать формированию и раз-

витию конструктивных механизмов и устойчивых 

практик гражданского активизма.  

Теоретическое осмысление проблемы раз-

вития гражданского активизма, рассматриваемое в 

статье, позволит в дальнейшем провести анализ 

существующего состояния гражданской активно-

сти, создать конструктивную модель формирова-

ния гражданской активности молодежи и спрогно-

зировать развитие политических процессов в 

стране в будущем. Исследование гражданского ак-

тивизма необходимо начинать с рассмотрения по-

нятия в общественных науках.  

Понятие активности личности изучается в 

социологии с позиции различных теорий и пара-

дигм, но все они сходятся в единстве мнения о 

влиянии свободного выбора личности в проявле-

нии его социальной активности. Поэтому граж-

данский активизм рассматривается в социологии с 

точки зрения, прежде всего, теорий социальной 

активности личности, например, структурного 

функционализма и феноменологической парадиг-

мы. Э. Дюркгейм социальную мобильность лич-

ности рассматривает как одно из условий транс-

формации общества, в теории А. Щюца актив-

ность личности существует в виде мысли и дея-

тельности, М. Вебер подробно описывает теорию 

социального действия. В работах Р. Парка, Ю. Ха-

бермаса, А. Гидденса анализируется социальную 

активность в рамках парадигмы «новых обще-

ственных движений» [1]. 

 Российские учёные также уделяют значи-

тельное внимание проблеме социальной активно-

сти личности. Гражданская активность изучается, 

чаще всего, с позиции политических процессов в 

России. Российские исторические реалии и миро-

вые тенденции в организации различных форм 

протестного движения определяют локус рассмот-

рения проблемы гражданского активизма учены-

ми. Активно изучаются протестные настроения 

населения, организация деятельности обществен-

ных объединений и движений, а также молодеж-

ное волонтерство. Это работы Ю. А. Зубок, В. И. 

Чупрова и К. Уильямс, Т. И. Заславской, О. Н. 

Яницкого, И. Н. Трофимовой [2].  Ряд авторов рас-

сматривают социальную активность примени-

тельно к социальной группе студенческой моло-

дежи [3].   

С позиции Е. Н. Пясецкой социальная ак-

тивность населения лежит в основе проблемы эф-

фективного взаимодействия власти и населения, 

«основы проблемы эффективного взаимодействия 

власти и населения степени социального развития 

российского общества» [4, с.2].  

И. Халий подробно исследовала деятель-

ность российских неправительственных организа-

ций (НКО) и гражданских движений в местных и 

региональных сообществах [5].  О. Н. Яницкий 

рассматривает российские протестные социальные 

движения в социально-политическом контексте 

[6]. Т. Н. Никитина и А. Ю. Шакирова рассматри-

вали социально-политическую активность моло-

дежи как фактор развития гражданского общества 

[7]. А. Р. Тузиков и Р. И. Зинурова изучают улич-

ный активизм современной молодежи [8], также в 

трудах Р.И. Зинуровой рассмотрены формы граж-

данской активности молодого поколения [9]. 

Т. Ворожейкина подробно изучает соли-

дализирующие население и концентрирующие 

межличностное и межгрупповое доверие граждан-
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ские объединения как реакции защиты на процесс 

наступления власти на личностные интересы и 

личностное пространство граждан [10].  Е. Здра-

вомыслова исследует западные парадигмы приме-

нительно к политической активности в России 

[11]. Т. Заславская изучает трансформационные 

процессы в российском обществе [12].   

Гражданский активизм населения является 

важной составляющей и основой формирования 

гражданского общества. К. Г. Холодковский по-

нимает под «гражданским обществом совокуп-

ность горизонтальных социальных связей, авто-

номных от государства институтов и объединений, 

созданных свободными и ответственными инди-

видами для защиты своих интересов» [13]. 

Изучение социальной активности лично-

сти невозможно без рассмотрения категории 

«ценности» личности. Именно ценности опреде-

ляют потребности, установки и мотивы поведения, 

в том числе и протестного, проявление граждан-

ского активизма. Ценности стоят в основе правил 

и принципов участия человека в общественной 

жизни, это ориентиры конкретных социальных 

действий человека. У. Томас и Ф. Знанецкий опре-

делили ценности как высшую форму проявления 

установок, которая выражается в отношении к ма-

териальным и духовным благам и определяет дей-

ствия индивидуумов, их цели и поведение [14]. 

Аксиологические основания жизнедеятельности 

сообществ представлены работами американской 

социологической школы (У. Томас, Ф. Знанецкий, 

Дж. Мид, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Р. Инглхарт) 

[15]. Российская научная традиция аксиологии 

представлена трудами философов А. В. Битуевой, 

О. Г. Дробницкого, В. П. Тугаринова, Ю. М. Лот-

мана, В. А. Ядова, А. Г. Здравомыслова [16].  

А. Г. Здравомыслов считает, что ценности 

являются концентрированным духовным выраже-

нием потребностей и интересов социальных общ-

ностей, центрами мотивации поведения [17].  Р. 

Инглхарт пишет о значении «постматериалисти-

ческих ценностей»: саморазвития, качества жизни, 

здоровья и хорошей физической формы, опыта и 

знаний, дружеских отношений в жизни общества. 

Особое значение в современном обществе имеют 

ценности самовыражения, отодвигая ценности фи-

зической и экономической безопасности [18].   

Деятельностный подход к гражданскому 

активизму определяет влияние на социальных ак-

торов мира значений социального поля, которому 

они принадлежат, а их идентичности основывают-

ся на прочности и продолжительности атрибутов 

социального поля. П. Штомпка называет общество 

«becomingsociety», что означает его историческую 

длительность и изменчивость одновременно [19, с. 

550]. Социальный субъект, по мнению Э. Гидден-

са, также подвержен изменению, меняются его со-

циальные практики, характеристики и требования 

системы к его компетентности [20]. 

Формирование демократического обще-

ства сопровождается развитием определенных 

черт характера, определяемых как индивидуали-

стические. Еще в 70-е годы XX в. проведенное 

Алексом Инкелесом исследование позволило вы-

делить: открытость инновациям и изменениям, 

новому опыту; стремление к саморазвитию и со-

вершенствованию; готовность озвучивать и за-

щищать собственное мнение при уважении к мне-

нию других; толерантность, ориентированность на 

будущее в большей степени, чем прошлое; плани-

рование будущего на основе рационального пред-

видения развития событий; уверенность в возмож-

ности справляться с возникающими проблемами 

индивидуальными или коллективными усилиями; 

доверие к вырабатываемому в процессе политиче-

ского развития социальному порядку; признание 

неизбежности существования неравенства и го-

товность мириться с ним, если в его основе будет 

лежать эквивалентное вознаграждение за индиви-

дуальные усилия и талант; уважение к тем, кто 

находится на социальной лестнице ниже. 

Индивидуалистические черты характера 

определяют отношение молодежи к открытому 

выражению гражданской позиции. Исследования 

показали на существование пяти  основных  типов  

групп  протестной  активности молодежи:  «сочув-

ствующие»,  к ним также относятся молодые лю-

ди, использующие гражданские акции для про-

движения по карьерной лестнице; «случайные» - 

экономически активные, самореализующиеся, 

имеющие собственный бизнес, мало интересую-

щиеся  политикой, но  готовые участвовать в мо-

лодежных акциях, не в протестных и не в ущерб  

своей экономической деятельности;  «пассивные» 

- бюджетники, участвующие в акциях по  принуж-

дению  работодателя  или  властных  структур;

«безразличные»  - рабочие или низко-

квалифицированные должности, не интересующи-

еся  политикой  и готовых  к отстаиванию только

личных социальных проблем.

 К современному свойству гражданского 

активиста также относится рефлексивность, что 

позволяет увидеть в современном мире негатив-

ные проявления и риски, критично рассматривать 

действительность.  Рефлексивность определяется 

как способность индивидов и групп на основе 

имеющегося знания интерпретировать собствен-

ные действия, действия других людей или обще-

ственные события, что влияет на принимаемые 

ими решения, способ действия и характер обще-

ства, в котором они действуют [21]. В теории С. 

Кравченко связывается рефлексия и процессы иг-

раизации социальных практик. Понимая, что игра 

не является действительностью как таковой, это не 

рациональность, она выполняет важные функции 
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по разрушению традиционных социальных прак-

тик, позволяет проявить креативность, способ-

ствует самоорганизации, саморефлексии и адапта-

ции к инновациям. Феномен конструирования ре-

альность посредством играизации в теории С. 

Кравченко приводит к синергетическому неравно-

весию, динамическая сложность общества осно-

вывается на элементах случайности, гибкости в 

выборе средств и целей [22].  

Goto Minoru считает, что общество разви-

вается на основе синергетического подхода. Си-

нергия предлагается как социальное сотрудниче-

ство вне границ, переосмысление современных 

ценностей, развитие коммуникативной сферы, 

расширение возможностей [23, с. 329].   

Постмодернист З. Бауман пишет о текуче-

сти современного мира и амбивалентности ценно-

стей, формировании ситуационной идентичности, 

реализуемой путем оппозиции «я – другой», кото-

рая определяется в ходе, длящейся во времени 

коммуникации с другими. З. Бауман пишет о мо-

рали, безличной к последствиям человеческих 

действий, но эпоха мгновенности ведет культуру и 

общество на эту неизведанную территорию. Люди 

принимают решения, не беря на себя обязатель-

ства за последствия, которые они влекут [24, с. 

140].  

Социальная аномия в ситуации неопреде-

ленности ценностных и нравственных установок 

видоизменяет социальные институты. Меняются 

системы взаимодействия людей, они становятся 

все более кратковременными, это может привести 

к моральному опустошению в силу своей целера-

циональности. Э. Тоффлер пишет: «Тем самым мы 

создаем личность, подобную предметам одноразо-

вого использования: Модульного Человека» [25, 

с.55].  

В современном мире возрастает роль СМИ 

в формировании политического сознания. Соци-

альная ответственность СМИ – актуальная про-

блема в современном мире, поскольку фиксирует-

ся манипуляция сознанием граждан в направле-

нии, определяемом конкретным политтехнологом. 

Современные коммуникативные технологии ста-

новятся основными источниками информации для 

социальных групп – активных пользователей. То-

гда их поведение становится непредсказуемым в 

силу амбивалентности источников информации, 

трансформируются образцы социального поведе-

ния. В этом случае социальные сети становятся 

пусковым механизмом открытых негативных про-

явлений. Политтехнологи пишут о самоорганизу-

ющихся процессах, риски от которых становятся 

непредсказуемыми. Явления социальной аномии 

касаются систем ценностей, норм, смыслов. Ме-

няются правил социальных взаимодействий и от-

ношений. С. Кравченко считает, что ускорение 

изменений в ценностях и нормах снижает возмож-

ность человечества к рефлексии происходящих 

событий и возможность реагировать на эти собы-

тия рациональным образом, а главное, руковод-

ствуясь гуманными целями [26, с.150].  

Основным признаком гражданской актив-

ности становится коммуникативный признак. 

Гражданская активность как коммуникативный 

процесс проявляется в участии активистов в об-

щих мероприятиях или видах деятельности, ори-

ентирует на взаимодействие с людьми, разделяю-

щими общую систему ценностей, готовых к соци-

альному действию одного вектора. Молодые лю-

ди, участвующие в общегражданских мероприяти-

ях, должны обладать схожими чертами характера 

и личностными характеристиками – нетерпимо-

стью к несправедливости, обостренным чувством 

свободы и независимостью, социальной активно-

стью, неприятием иного мнения, отсутствием спо-

собности идти на компромисс и сотрудничество. 

Только в этом случае происходят процессы иден-

тификации с группой.  

Гражданская активность с точки зрения 

деятельностного подхода проявляется в следую-

щих индикаторах:  

– выбор формы участия (легитимное или 

нелегитимное); 

 – членство в группе или спонтанный вы-

бор, частота участия в гражданских акциях;  

– уровень участия (локальный, региональ-

ный, общероссийский, международный);   

– включение в социальные сетевые сооб-

щества и активность в социальных сетях;  

– возможности и готовность коммуници-

ровать с большим числом людей;  

–готовность к активным действиям и от-

ветственность за социальное поведение.  

Внедрение новых средств коммуникации, 

связанных с Интернет технологиями, позволяет 

активизировать общение гражданских активистов 

в сетевых структурах, сформировать общие цели 

гражданского активизма. Участникам сетевого со-

общества предоставляются возможности высказы-

вания своей точки зрения и обмен мнениями [27]. 

К негативным тенденциям общения в сети 

специалисты относят анонимность общения. Так 

как общение часто носит анонимный характер, это 

может обусловливать безответственное отношение 

к высказываниям в социальной сети. Коммуника-

ции в социальных сетях мотивируют на поддерж-

ку гражданских акций удаленно, охватывая при 

этом обширный контингент заинтересованных в 

проявлении гражданских инициатив и мотивируя 

на проведение полномасштабных (международ-

ных, всероссийских» социальных акций «по це-

почке» или   различного рода флешмобов.  

Предпосылки участия молодежи в граж-

данских инициативах обусловлены рядом факто-

ров: низкий жизненный уровень молодежи; отсут-
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ствие карьерного роста и траектории профессио-

нального развития; девиантное поведение и нали-

чие маргинальных молодежных групп; доминиро-

вание сетевых обществ, слабо поддающихся изу-

чению и влиянию со стороны органов исполни-

тельной власти; недостаточное внимание со сто-

роны органов власти интересам и потребностям 

рабочей молодежи. Утрата традиций в патриоти-

ческом воспитании, политической социализации, 

замалчивание социальных проблем молодежи 

приводит к росту протестных движений.   Незна-

ние легитимных форм гражданской активности и 

отсутствие опыта регулярного участия в обще-

ственной жизни региона приводит к неприятию 

политики государства. Тогда в отстаивании своих 

интересов выбираются нелегитимные формы ре-

шения социальных и политических проблем, что 

недопустимо для гармоничного развития обще-

ства.  

Для разработки модели гражданского ак-

тивизма в российских социально- экономических 

и политических условиях, для прогнозирования 

событий, связанных с протестными настроениями 

молодежи, для выполнения задач по разработке 

технологий формирования легитимных форм уча-

стия молодежи в политической жизни страны 

необходимо учитывать следующие факторы: 

– гражданский активизм основывается на

индивидуалистических ценностях личности, в том 

числе ценностях самовыражения и саморазвития, 

открытости новому опыту; 

– гражданский активизм заключается в от-

стаивании личных интересов и личного простран-

ства на основе ценностей и открытое выражение 

гражданской позиции; 

– гражданский активизм основывается на

защите прав и свобод граждан. Ценности свободы- 

ценностная характеристика современного поколе-

ния. Ограничение свободы в любом проявлении 

вызывает негативную ответную реакцию со сто-

роны молодежи; 

– гражданский активизм в России развива-

ется в направлении мировых тенденций в отстаи-

вании гражданских прав, во взаимосвязи с поли-

тическими и экономическими процессами в 

стране;  

– гражданский активизм интерпретируется

как защитный механизм молодежи в отстаивании 

свободного выбора и прав гражданина; 

– гражданский активизм основывается на

критическом рассмотрении действительности и 

анализе современных рисков;  

– гражданский активизм является комму-

никативным процессом и включает коммуника-

тивные технологии как ведущие в формировании 

межличностных и межгрупповых взаимодействий;  

– гражданский активизм определяет новые

социальные практики молодежи.

. 
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А. А. Ибрагимова 

ОСОБЕННОСТИ ФРЕЙМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОТЦОВСКО-ДЕТСКИХ ОТ-

НОШЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА2 

Ключевые слова: родительство, отцовство, генеративное поведение, гендерные роли, трансформация, 

активные родительские практики, И. Кон 

Представления о гендерной особенности выполнения отцовской функции в процессе воспитания и ин-

теракции с детьми в условиях трансформации институтов семьи и родительства проанализированы с 

позиции изучения И. Коном мужского социального института – отцовства, которое позволило глубже 

понять природу многих других мужских ролей. Теоретическое осмысление социологического подхода И. 

Кона привело к выводу о первостепенности мужской роли и идентичности в качестве отца. Цель иссле-

дования заключается в выявлении особенностей фреймирования представлений об отношениях отца и 

детей, которые связаны с анализом процессов организации прошлого опыта и ориентирования их будущих 

действий. Отражены парадоксальные выводы теоретических и прикладных исследований о формирова-

нии кризиса отцовства, с которыми авторы данной статьи в полной мере не согласны. Подтверждается 

гипотеза о создании в обществе смысловой рамки, касающейся понимания роли отца. Полученные резуль-

таты позволили сделать вывод о том, что формируются новые специфические социальные практики 

мужского родительства, которые конструируют новые стили общения с детьми схожей с материнской 

ролью, когда главным является не финансовая реализации функции родительства, а ее воспитательная 

составляющая. По мнению автора, цель отцовства для современных мужчин придание нового смысла 

собственной жизни. На основе полученных результатов авторы смогли уйти от традиционных определе-

ний отцовской роли как кормильца, дисциплинатора и наставника, а выделить роль отца как воспитате-

ля.  

A. A. Ibragimova 

FEATURES OF FRAMING THE IDEA OF FATHER-CHILD RELATIONS IN THE CONTEXT OF 

A MODERN CHANGING SOCIETY 

Keywords: parenting, fatherhood, generative behavior, gender roles, transformation, active parenting practices, I. Kon 

Ideas about the gender peculiarities of the paternal function in the process of upbringing and interaction with chil-

dren in the context of the transformation of the institutions of family and parenting are analyzed from the perspec-

tive of I. Kon's study of the male social institution - fatherhood, which made it possible to better understand the na-

ture of many other male roles. Theoretical comprehension of the sociological approach of I. Cohn led to the con-

clusion about the primacy of the male role and identity as a father. The aim of the study is to identify the features of 

framing ideas about the relationship between father and children, which are associated with the analysis of the 

processes of organizing past experience and orienting their future actions. The article reflects the paradoxical con-

clusions of theoretical and applied research on the formation of the crisis of paternity, with which the authors of 

this article do not fully agree. An important focus of theoretical and applied research on the generative behavior of 

Russian men is the conflict of interests of men in matters of active participation in the upbringing of children and 

their material support. The hypothesis about the creation in society of a semantic framework concerning the under-

standing of the role of the father is confirmed. The results obtained allowed us to conclude that new specific social 

practices of male parenting are being formed, which construct new styles of communication with children similar to 

the maternal role, when the main thing is not the financial implementation of the parenting function, but its educa-

tional component. According to the authors, the goal of fatherhood for modern men is to search, or rather, to give a 

new meaning to their own life. Based on the results obtained, the authors were able to move away from the tra-

ditional definitions of the paternal role as a breadwinner, discipliner and mentor, and to highlight the role of 

the father as an educator. 

2 Статья подготовлена при поддержке РФФИ в рамках научного проекта «Генеративное поведение российских 

мужчин в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный 

анализ)» № 19-011-00644. 
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В современном обществе происходит 

трансформация представлений роли отца в фор-

мировании отцовско-детских отношений. Данный 

процесс идет не так быстро, фреймы, в рамках ко-

торых рассматриваются гендерные роли, являются 

причиной сдерживания развития мужчин как от-

цов. Долгое время считалось, что женщина лучше 

выполняет воспитательную функцию и мужчина 

рассматривается в большей степени как необхо-

димый участник «воспроизводства потомства», 

«кормилец». По мнению М. Мид, «отцы – это 

биологическая необходимость, но социальная слу-

чайность» [1]. В то же время мужчина в семейной 

сфере должен быть, в первую очередь, заботли-

вым, внимательным, ответственным отцом, кото-

рый обладает не только способностью материаль-

но обеспечивать, но и активно участвовать в вос-

питании детей и создании благоприятных отцов-

ско-детских отношений [2-5].  

Представления о гендерной особенности 

выполнения отцовской функции в процессе воспи-

тания и интеракции с детьми в условиях транс-

формации институтов семьи и родительства про-

анализированы авторами статьи с позиции изуче-

ния И. Коном мужского социального института – 

отцовства, которое позволило глубже понять при-

роду многих других мужских ролей [6]. Цель ис-

следования заключается в выявлении особенно-

стей фреймирования представлений об отношени-

ях отца и детей, которые связаны с анализом про-

цессов организации прошлого опыта и ориентиро-

вания их будущих действий. Оценка места детей в 

жизни мужчины и готовности принимать участие 

отца в их воспитании осуществлена на основе ре-

зультатов прикладного социологического иссле-

дования Центра семьи и демографии Академии 

наук Республики Татарстан, выполненного при 

финансовой поддержке Российского фонда фун-

даментальных исследований в рамках научного 

проекта «Генеративное поведение российских 

мужчин в условиях демографического кризиса: 

Приволжский и Северо-Западный округа РФ 

(сравнительный анализ)» №19-011-00644 [7]. Ру-

ководитель научного проекта – Ильдарханова Ч. 

И. Важным фокусом прикладного исследования 

генеративного поведения российских мужчин вы-

ступает конфликт интересов мужчин в вопросах 

активного участия в воспитании детей и их мате-

риального обеспечения. Данная проблема особен-

но остро стоит в период финансово-

экономического кризиса, когда происходит сни-

жение уровня жизни семей, что является следстви-

ем изменения поведения членов семей, в том чис-

ле отцов [8]. 

При планировании детей каждый мужчина 

задумывается и переосмыливает то, для чего ему 

нужны дети. Практически каждый пятый опро-

шенный следует определенному социально сфор-

мулированному стереотипу и пытается следовать 

утверждению, согласно которому для мужчины 

важно посадить дерево, построить дом и родить 

ребенка.  

Иерархия причин, побуждающих мужчин 

к деторождению, на основе анализа результатов 

эмпирического исследования выглядит следую-

щим образом. Доминирующим фактором является 

реализация всех своих нереализованных желаний 

через детей. Практически такое же количество 

опрощенных высказали мнение о том, что они лю-

бят детей и хотели бы заниматься их воспитанием, 

а также реализоваться как отец. В качестве других 

не менее важных причин выступают: дети как 

продолжение рода; дети как продолжение мужчи-

ны, его генетического фонда; дети как поддержка 

в старости (чтобы кому-то в старосте было «по-

дать стакан воды»). Данные опроса в определен-

ной степени являются доказательством высказы-

вания И. Кона о том, что согласно историко-

этнографическим данным, отцовство, т.е. наличие 

детей, всегда считалось обязательным показателем 

«мужской силы» и компонентом мужской иден-

тичности [9]. Лишь 0,8% мужчин не планировали 

рождение детей, просто так сложилось.  

По мнению 37,8% опрошенных мужчин, 

супруга поддерживает их действия, методы воспи-

тания. 8 % ответили, что их жены не комментиру-

ют отношения отца с ребенком (детьми). 27,3% 

мужчин, которых жены считают плохим отцом и 

прямо говорят им об этом, сами не задумывались 

об этом, им все равно. Проанализировав ответы 

респондентов из данной группы, можно сделать 

вывод о том, что остальные отцы, которые не яв-

ляются хорошими отцами, по мнению супруги, 

хотели, чтобы было иначе, стараются быть хоро-

шими отцами, участвовать в воспитании, но не 

всегда это реализуют из-за отсутствия времени. В 

данном аспекте весьма важным является влияние 

близкого человека на формирование представле-

ния о себе как хорошего отца. Чем больше супру-

га/партнерша будет критиковать отца своих детей, 

тем больше мужчина будет представлять себя в 

роли плохого отца: среди тех мужчин, которых 

поддерживают в процессе выполнения ими воспи-

тательной функции или критикуют, но не так ча-

сто, не выявлено ни одного мужчины, который бы 

считал себя плохим отцом и, наоборот, чем чаще 

мужчина – отец детей подвержен критике по по-

воду действий и методов воспитания, тем выше 

процент «плохих» отцов. Исходя из этого, можно 

предположить, что для того, чтобы мужчине стать 

хорошим отцом, ему нужна поддержка, понима-

ние. Возможно, в данном случае можно говорить

о том, что женщины в какой-то степени являются 

причиной девальвации роли мужчины в семье 

[10]. 
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Эмпирические исследования отцовских 

практик показывают, что степень вовлеченности 

отца в непосредственный уход, общение или игру с 

ребенком, мера доступности отца для ребенка и ме-

ра его ответственности за воспитание и принятие 

соответствующих решений в последние годы суще-

ственно выросли. 73,9 % опрошенных уделяют 

время своим детям после возвращения с работы, 

при этом 38,9 % – с удовольствием, 22,3 % – если 

это необходимо, 12,7 % – стараются уделить, но у 

них не всегда хватает сил. Каждый пятый опро-

шенный живет отдельно от детей. Остальные гото-

вы заниматься с детьми только в выходные, но не 

изъявляют готовность в будние рабочие дни, т.к. 

после рабочего дня устают, приходят домой, ужи-

нают и отдыхают от всего, не помогая с детьми и по 

дому или просто не знают, как взаимодействовать с 

детьми. 1,8 % категорично выразили нежелание 

уделять внимание детям после возвращения с рабо-

ты. Проанализировав ответы однодетных, двухдет-

ных и многодетных отцов выявили [11], что 82 % 

отцов, имеющих 3 и более детей, с удовольствием 

проводят со своими детьми время после работы. 

Среди однодетных и двухдетных в среднем – 44 %.  

Чтобы ребенок смог вырасти полноценным 

членом общества, а также здоровой и гармоничной 

личностью, ему необходимо, не только материн-

ское, но и отцовское внимание и воспитание. Боль-

шинство отцов осуществляют прогулку со своим 

ребенком, совместные покупки в магазинах, про-

смотр мультфильмов, совместные игры, посещают 

места развлечений. То есть осуществляют действия, 

не требующие от отцов больших усилий. Конструк-

тивная деятельность в процессе взаимодействия с 

ребенком, которая заключается в совместном вы-

полнении домашнего задания и различных творче-

ских проектов, занятии спортом, свойственна толь-

ко для каждого пятого опрошенного отца.  

Рис. 1 – Распределение ответов респондентов по времени препровождения с ребенком (в %) 

1 Гуляю на улице 

2 Вместе занимаемся спортом 

3 Ходим на рыбалку/за грибами 

4 Посещаем мероприятия 

5 Посещаем кинотеатры 

6 Посещаем кафе 

7 Ходим в магазин 

8 Играем в игровую приставку 

9 Смотрим вместе мультфильмы 

10 Играю с игрушками 

11 Делаем уроки, проверяю домашнее задание 

12 Читаем книги 

13 Помогаю в изготовлении поделок, моделей, выполнении творческих заданий 

14 Посещаем кружки, секции 

15 Участвуем в школьных праздниках, спортивных мероприятиях 

16 Общаюсь, даю советы 

17 Мои дети уже взрослые 

18 Другое 

Более детальный анализ результатов со-

циологического исследования по вопросу, касаю-

щегося того, как отцы проводят с ребенком сво-

бодное от работы время, выходные дни, время от-

пуска и как часто они это делают, на основе расче-

та арифметического среднего в программе SPSS 
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(варианты ответов: 1 – «никогда», 2 – «время от 

времени», 3 – «постоянно»), подтвердил, что отцы 

чаще всего с детьми гуляют на свежем воздухе, 

ездят на природу (2,31 балл), смотрят фильмы и 

мультфильмы дома (2,13 баллов). Второй по попу-

лярности ответ: «обычно каждый из нас занимает-

ся своими делами», данный ответ набрал 2,2 балла. 

Для современного ответственного роди-

тельства характерны рефлексия, сознательный вы-

бор не только потребительских товаров и услуг, но 

и моделей воспитания, ценностей, вокруг которых 

формируются детско-родительские отношения. 
Отцы уделяют время детям намного меньше, чем 

матери, но если мужчины проводят время со сво-

ими детьми, то в большей степени это инициатива 

самих мужчин (54,7%), 9,9% – просит супруга, 

3,1% – супруга заставляет. Почти 10% отметили 

другое (указав, что «когда как» или «дети уже вы-

росли»). Каждый шестой отец проводил время со 

своим ребенком только после того, как об этом 

просил его ребенок. Корреляция между количе-

ством детей и инициативой проведения времени с 

ребенком не выявлена, p-value равна 0,185, что 

выше показателя 0,05. 

Отец играет разные, но значимые роли для 

сына и дочери, поэтому важным во взаимоотно-

шениях с детьми является не только активная по-

зиция со стороны отца, но и желание самих детей 

довериться своему родителю. В процессе опроса 

респондентам было предложено оценить по 3-х 

бальной шкале утверждения, касающиеся дей-

ствий детей по отношению к своему отцу (где 1 

балл означал ответ «никогда», 2 – «иногда/время 

от времени», 3 – «часто/почти каждый день»). Рас-

чет среднего значения (mean) по 7 утверждениям 

позвонил определить значимость у детей потреб-

ности общения с отцом. Проанализировав резуль-

таты исследования, мы пришли к выводу: дети не 

каждый день просят о чем-то отца или проявляют 

инициативу в общении с ним. Чаще всего дети об-

нимаю, целуют отца (2,3 балла), рассказывают о 

событиях текущего дня (2,2 балла) и показывают 

фотографии, видео (2,1 балл), реже – просит по-

мочь с заданиями, уроками и деньги (по 1,8 балла), 

т.е. материальная составляющая для ребенка не 

является главным в процессе общения с отцом. В 

моменты, когда сам ребенок проявляет инициати-

ву во взаимодействии с отцом, появляется воз-

можностью хорошо узнать своего ребенка и пол-

ноценно общаться с ним. 

Рис. 2 – Среднее значение ответов респондентов по оценке частоты действий 

детей по отношению к своему отцу (в баллах) 

Значимость и ценность семьи для обще-

ства в целом и отдельного человека велика [12]. 

Семья в жизни современных мужчин занимает 

центральное место в их жизни и это может ока-

зывать влияние на благополучие как мужчины, 

так и семьи в целом. Респондентам были зада-

ны вопросы, согласно которым необходимо 

было оцените по пятибалльной шкале важность 

семьи и работы, где 1 – наименьшая ценность, 5 

– наивысшая ценность. Большинство респон-

дентов оценили важность и семьи, и работы по

наиболее высоким баллам. Однако расчет сред-

него значения показал, что все-таки семья как 

ценность в жизни человека доминирует над ра-

ботой (семья – 4,67 балла, работа – 4,30 бал-

лов). 56,9 % опрошенных ответили, что ни ра-

бота не мешает уделять время детям, ни дети не 

мешают работе. Для 11,3 % работа является 

препятствующим фактором, для того чтобы хо-

рошо исполнять свои родительские обязанно-

сти. При этом 51,4 % респондентов отметили, 

что сталкивались в жизни такой ситуацией, ко-

гда необходимо было выбирать между семьей и 

работой. 
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Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«С каким из суждений Вы наиболее согласны?» (в %) 

В процессе формирования мужчины как 

отца большое значение имеет образ собствен-

ного отца. 49 % опрошенных заняли промежу-

точную позиции при ответе на вопрос «хотели 

ли они быть похожи на отца (с позиции того, 

какой он родитель)». Выделились две группы с 

практически одинаковыми процентами отве-

тивших. Первая группа хотела бы полностью 

быть похожим на отца, вторая – не желает быть 

его «копией». 

Определяя идеальную модель воспита-

ния, опрошенные мужчины склонны считать 

вариант воспитания их родителей как некото-

рый шаблон, однако часть респондентов все же 

предпочла бы внести коррективы в воспита-

тельный процесс собственных детей. 

Собственный отец является положи-

тельным примером для каждого четвертого 

опрошенного мужчины по разным причинам. 

Их можно разделить по группам: 

1. Авторитет отца (был с сильным

характером, занимал высокое положение в об-

ществе). 

2. Выполнение отцом воспита-

тельной функции (занимался воспитанием де-

тей, давал советы детям). 

3. Материальное обеспечение от-

цом детей (материально обеспечивал детей). 

4. Присутствие отца в жизни детей

(много времени проводил с детьми, общался с 

детьми, был другом для детей).  

5. Положительное отношение с су-

пругой (уважительное отношение к супруге, 

уважительное отношение к отцу со стороны 

супруги). 

Очень интересно, что опрошенные по-

ровну поделились на тех, кто имеет в своем 

окружении мужчину, который служит образ-

цом того, каким должен быть хороший отец и 

на тех, у кого нет человека для подражания. 

Для большинства опрошенных таковым являет-

ся родственник. Образцом для подражания 

также выступает друг, коллега, сосед и один из 

отцов из окружения ребенка. Они обладают ка-

чествами, характеризующие этого человека / 

мужчину как хорошего отца, которыми опро-

шенные мужчины хотели бы обладать. Исходя 

из ответов на данный вопрос можно создать 

образ идеального отца. Для этого мужчина 

должен быть справедливым, ответственным, 

любящим, терпеливым, помогающим ребенку, 

отзывчивым, уважающим детей, доверяющим 

детям, требовательным, хвалящий детей, 

ставящий детей на первое место. Это идеальное 

или ожидаемое представление об отцовстве. 

В 2020 г. Россия столкнулась с распро-

странением коронавирусной инфекции. Это 

привело к изменению в жизни каждого челове-

ка. Весной был объявлен локдаун как ограни-

чительные меры, направленные на сдержива-

ние, которые принимали власти страны для 

снижения распространения COVID-19. Это 

способствовало к тому, что у населения страны 

появилась возможность побыть подольше в 

кругу семьи, отдохнув немного от работы.  

Проанализировав ответы респондентов, 

можно сделать вывод, что в период самоизоля-

ция семья играла важную роль, у мужчин при-

шло осознание важности общения с семьей, 

внимания по отношению к детям. 42,2 % опро-

шенных позитивно оценили время, проведен-

ное с семьей, особенно с детьми: были рад воз-

можности проводить больше времени с семьей 

и детьми, активно участвовали в домашних де-

лах, общались с детьми, появилось больше 

времени, чтобы узнать характер супруги. Одна-

ко, 6,1 % не были готовы к тому, чтобы целыми 

днями быть рядом с семьей и детьми, им ком-

фортнее большую часть времени находится на 

работе. Важным было изучить мнение тех, кто 

еще не имеет семью и детей. 3,4 % задумались 

о семье, осознав свое одиночество стали чаще 
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думать о том, что хотят создать свою собствен-

ную семью и завести детей. 

Подтверждается гипотеза о создании в 

обществе смысловой рамки, касающейся пони-

мания роли отца. Фреймирование образа отца 

является процессом, в рамках которого сами 

мужчины, выступая в качестве акторов, одно-

временно создают значения событий, связан-

ных с рождением и воспитанием ребенка (де-

тей) и корректируют свое поведение в данных 

событиях относительно присвоенным им зна-

чениям. В современном обществе чаще всего 

люди используют фрейм при определении по-

нятия отцовства как смысловой рамки, исполь-

зуемой ими для понимания роли отца и дей-

ствий мужчин в рамках этого понимания. Ис-

ходя из данных, полученных в ходе социологи-

ческого исследования, фреймирование пред-

ставлений об отцовско-детских отношениях в 

контексте современного изменяющегося обще-

ства предполагает два процесса: осмысление 

опыта предыдущих поколений и ориентирова-

ние действий на перспективное будущее. 

Центр семьи и демографии АН РТ осу-

ществляю значительную работу по созданию 

благоприятных условий для формирования по-

ложительных отцовско-детских отношений. 

Научный коллектив Центра разрабатывает 

Проект Национальной стратегии действий в 

интересах мужчин, который в дальнейшем мо-

жет быть представлен на обсуждение в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. Один из блоков Стра-

тегии направлен на улучшение социально-

психологического климата в семьи и взаимо-

действия с детьми. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИСКУРСА 

УЛЬТРАРДИКАЛИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ   
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Ключевые слова: молодежь, радикальные настроения, кластеры смыслов, противодействие экстремизму, 

качественные методики 

В последнее десятилетие в ряде регионов России актуальной является проблема проявления радикальных 

настроений и экстремистских идей в молодежной среде. Это можно интерпретировать как заметную 

угрозу межконфессиональной и межэтнической стабильности. Молодежная среда в силу своих 

социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является той частью 

общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 

потенциала. Распространение радикальных идей в молодежной среде – опасное явление и может 

проявить себя в дальнейшем в нелегитимных формах. Этноконфессиональный состав молодежи 

Республики Татарстан создает потенциал уязвимости деструктивному воздействию со стороны 

радикальных идей и организаций. В статье представлены результаты фокус-групп с участием 

представителей экспертного сообщества. Феномен крайне радикальных дискурсов среди молодежи 

опирается на смысловые конструкты, которые могут быть доступны только качественным 

измерениям. Результатом фокус-групп стала кластеризация смыслов, в которые «упаковывается» 

молодежный ультра-радикализм. Экспертные мнения, сформированные на основе многолетних 

исследовательских практик, могут быть полезными  при разработке рекомендаций по профилактике 

радикализма и экстремизма в молодежной среде. 
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SEMANTIC SHADES OF THE DISCOURSE OF ULTRA-RADICALISM IN THE YOUTH EN-

VIRONMENT (CASE OF TATARSTAN) 
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The problem of the manifestation of radical sentiments and extremist ideas among young people has become urgent 

in the last decade, in a number of regions of Russia. This can be interpreted as a significant threat to the balance of 

interethnic and intercultural relations. The youth environment, due to its peculiarities and acute perception of so-

cial and economic problems, is the part of society in which the negative protest potential manifests itself most 

quickly. The spread of radical ideas among young people is a dangerous phenomenon and can manifest itself in the 

future in illegitimate forms. The diversity of the ethno-confessional composition of the youth of the Republic of Ta-

tarstan creates a potential vulnerability to the destructive influence of radical ideas and organizations. The article 

presents the results of focus groups with the participation of representatives of the expert community. The phenom-

enon of extremely radical discourses among young people is based on semantic constructs that can only be ac-

cessed by qualitative measurements. The result of the focus groups was the clustering of meanings in which youth 

ultra-radicalism is «packed». Expert opinions formed as a result of many years of research practice can help in the 

development of general recommendations for the prevention of radicalism and extremism among young people. 

Введение. В последнее десятилетие в ря-

де регионов России актуальной становится про-

блема проявления радикальных настроений и 

экстремистских идей в молодежной среде. Это 

можно интерпретировать как определенную 

угрозу межконфессиональной и межэтнической 

стабильности. Принимать или не принимать 

идеологию экстремизма зависит от уровня осве-

домленности населения, в частности молодежи 

как группы более подверженной радикальным 

идеям, о возможных последствиях противоправ-
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ных действий, от наличия и влияния лидеров об-

щественного мнения. В общественном сознании 

нет однозначных и четких ориентиров, что счи-

тать экстремизмом. Молодежная среда в силу 

своих социальных характеристик и остроты вос-

приятия окружающей обстановки является той 

частью общества, в которой наиболее быстро 

происходит накопление и реализация негативно-

го протестного потенциала. Чаще всего молодое 

поколение ставит знак равенства между понятия-

ми «экстремизм» и неприятие «социальной не-

справедливости». Распространение радикальных 

идей в молодежной среде – опасное явление и 

может проявить себя в дальнейшем в форме неза-

конных митингов, массовых беспорядков, спро-

воцировать терроризм, уличные погромы. 

Современный радикализм активнее ис-

пользует как современные цифровые средства 

коммуникации, так и массив печатных изданий, 

призывающих к насилию, национализму, ксено-

фобии. В настоящее время радикалы и экстреми-

сты все активнее используют сети Интернет для 

привлечения новых сторонников, в том числе из 

молодежных возрастных групп. 

Этнические и конфессиональные факто-

ры молодежной среды Республики Татарстан со-

здают потенциал уязвимости деструктивному 

воздействию со стороны лидеров и вербовщиков 

радикальных организаций.  

В Российской Федерации юридическое 

определение того, какие действия считаются 

экстремистскими, содержится в статье 1 

Федерального Закона № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

[1]. В соответствии с ним к экстремистской 

деятельности (экстремизму), в частности, 

относятся:  насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 

нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина в зависимости от его 

социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности или отношения к 

религии; пропаганда исключительности, 

превосходства либо неполноценности человека 

по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии; 

пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нею до 

степени смешения; организация, подготовка и 

финансирование указанных деяний, либо иное 

содействие в их организации, подготовке и 

осуществлении [1]. 

Первые публикации по изучаемой 

проблематике относились к анализу радикальных 

и экстремистских группировок 90-х годов и 

концентрировались вокруг групп криминальной 

направленности (А. Л. Салагаев, Л. Агеева и др.) 

[2, 3]. В публицистическом ключе рассмотрел 

молодежный политический экстремизм И. Ю. 

Стогов [4]. Распространенным становится 

религиозное обоснование экстремизма прежде 

всего через концепцию исламского миропорядка 

(см. например, Жданов Н.В.) [5]. 

В 2000-х годах экстремизм и радикализм 

исследуются в контексте политологического 

понятийного аппарата [6], а также в социально-

психологическом аспекте (Вершинин М.В. [7], 

Ольшанский Д.В.) [8].  

В современной литературе основные 

исследования экстремизма проводятся на 

социологическом материале полиэтнических 

областей и республик Российской Федерации [9-

13]. Среди них также представлены исследования 

ученых из г. Казань, раскрывающие «смысловые 

упаковки» и причины проявления радикализма и 

экстремизма в молодежной среде Республики 

Татарстан (С. А Алексеев,  Р. И Зинурова, А. 

Р.Тузиков, Э. Б Гаязова) [14-19]. 

Немалую роль в исследованиях и 

трансляции в социум понимания сущности 

ультрарадикальных настроений играет 

экспертное сообщество.  Экспертные мнения, 

сформированные в силу многолетних 

исследовательских практик, позволяет 

выработать общие рекомендации по 

профилактике радикализма и экстремизма в 

молодежной среде, определить приоритеты в 

создании профилактических социальных 

проектов, разработать методическое обеспечение 

для исследований настроений в молодежной 

среде, разработать инновационные технологии по 

адаптации приезжей учащейся молодежи. 

Феномен крайне радикальных дискурсов среди 

молодежи опирается на смысловые конструкты, 

которые могут быть доступны только 

качественным измерениям. 

Результаты проведенных нами фокус-

групп могут быть использованы в качестве кон-

текстной основы для мониторинга общественно-

го мнения по проблемам экстремизма в моло-

дежной среде. Создание экспертной площадки по 

изучению экспертного мнения, безусловно, со-

действует диалогу представителей органов госу-

дарственной власти, представителей академиче-

ского сообщества и правоохранительных органов 

в разработке общих мер по профилактике крайне 

радикальных настроений и поведенческих прак-

тик.  

Методология и методика исследова-

ния. Принятые нами методологические подходы 
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в формате гуманитарно-личностной парадигмы 

(Д. В. Иванов) [20] строится на социокультурном 

анализе такого социального явления как ради-

кальные настроения в региональной молодежной 

среде. При проведении исследовательских задач, 

поэтому методологически вполне оправдано ис-

пользование интегрального сочетания методов 

фокус-групп и экспертного интервью. Всего было 

проведено 3 фокус-группы, каждая продолжи-

тельностью в среднем 1 час 30 минут  

Эксперты-участники подбирались из чис-

ла представителей академического сообщества 

(ведущие исследователи политической социоло-

гии, молодежи и массовых коммуникаций Рес-

публике Татарстан), представители органов госу-

дарственной власти, сотрудники, правоохрани-

тельных органов, социальных и психологических 

служб Республики Татарстан.  

Метод фокус-групп позволил получить 

экспертную оценку проявления ультрарадикаль-

ного дискурса в молодежной среде Республики 

Татарстан, определить его основные характери-

стики  в молодежной среде, раскрыть формы 

проявления и модели экстремистского поведения, 

а также выявить смысловые различия в своих 

проявлениях в разных городах республики.   

Формирование групп производилось по 

следующим критериям: участник фокус-группы 

должен принадлежать к академическому сообще-

ству, иметь статус ученого-исследователя: быть 

представителем органов государственной власти, 

в чьи функциональные обязанности входит рабо-

та с молодежью; представлять правоохранитель-

ные органы, занимаясь профессионально профи-

лактикой экстремизма в молодежной среде; быть 

представителем психологической или социаль-

ной службы, ресурсного центра. 

Участники фокус-групп: 

Эксперт 1. Представитель академическо-

го сообщества 

Эксперт 2. Представитель государствен-

ных органов власти, ведущий советник Мини-

стерства по делам молодежи РТ 

Эксперт 3. Представитель академическо-

го сообщества 

Эксперт 4.  Представитель правоохрани-

тельных органов 

Эксперт 5. Представитель академическо-

го сообщества 

Эксперт 6. Сотрудник психологической 

службы 

Эксперт 7. Представитель органов госу-

дарственной власти 

Эксперт 8. Представитель правоохрани-

тельных органов 

Эксперт 9. Представитель государствен-

ных органов власти 

Результаты исследования. Участникам 

фокус-групп была предложена первая тема для 

обсуждения. В силу несформированности едино-

го подхода к определению понятий крайний ра-

дикализм» и «экстремизм», неоднозначных опре-

делений в научной литературе и юридической 

документации участники фокус-групп высказали 

профессиональное мнение, что считать крайним 

радикализмом и экстремизмом. Модератор: «Как 

вы понимаете, что такое экстремизм? И в чем он 

проявляется?» Взгляды, представленные «участ-

никами фокус-групп, были основаны на юриди-

ческих документах (Закон № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности»), а 

также результатах собственных исследований по 

теме обсуждения.  Были высказаны следующие 

мнения, показывающие семантическое пересече-

ние обоих понятий вокруг следующих осевых 

смыслов, характеризующих изучаемый феномен, 

а именно: 

1) радикальные действия, направленные

на подрыв конституционных устоев государства, 

независимые от половых, возрастных, расовых 

особенностей личности. «Экстремизм – доста-

точно резкая форма деятельности, которая под-

рывает, именно, основы любого государства. Вот 

это, наверно, та часть определения, которая необ-

ходима для понимания каждого гражданина. 

Ведь если эти моменты не будут как-то фокуси-

роваться, тогда мы придем в некоторую форму 

хаоса» (Эксперты 1,5,9); «Крайний радикализм – 

готовность выйти за пределы общепринятых 

представлений о допустимости взглядов и дей-

ствий» (Эксперты 3, 8,6) 

2) политические идеи, политические ор-

ганизации и политическое поведение, ориентиро-

ванные на изменение существующего строя неза-

конными способами (Эксперты 1, 2,7); 

3) это все, что выходит за пределы обще-

ственной нормы (норм морали, политических или 

конфессиональных норм; 

4) приверженность крайним взглядам, не

свойственным официальному политическому 

дискурсу.  

Модератором было отмечено, что ярлык 

«радикализма и экстремизма» как инструмент 

для оценки общественных явлений, неоднозначен 

в применении, «конкретным ярлыком можно 

пользоваться в зависимости от того, в чьих руках 

этот инструмент оказывается». 

Во время обсуждения первого вопроса 

была определена основная характеристика край-

него радикализма и экстремизма как социального 

явления. Его идеологическая основа опирается на 

пропаганду идей, по своей сути, зачастую, ирра-

циональных, но связанных с обоснованием «про-

стых и популистских» политических целей. Эти 

идеи могут выражаться как вербально, так и не-
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вербальными методами коммуникации. Эксперты 

считают, что необходимо различать понятия ра-

дикализм, экстремизм и терроризм: «Не крайний 

радикализм, как таковой шире будет, радикаль-

ное изменение существующего строя может не 

совершаться с нарушением конституционного за-

кона, поскольку можно менять этот закон закон-

ным способом. Что касается терроризма: только 

действие, причем действие, направленное на 

уничтожение мирных жителей для того, чтобы их 

просто запугать. Тут есть тонкости, которые со-

крыты в международных ООН, европейских кон-

венциях и в наших соответственно, как законе, 

так и документах нормативных, которые касают-

ся экстремизма. Поэтому экстремизм где-то по-

середине между радикализмом и терроризмом» 

(Эксперт 3). С точки зрения экспертов, экстре-

мизм определяется органами государственной 

власти как объект для организации профилакти-

ческих мер с целью коррекции делинквентного 

(преступного) поведения молодых людей.  

Эксперты подтверждают гипотезу о раз-

мытых границах и неточности в понимании ос-

новного закона об экстремизме: «Если мы обра-

тимся к тому же закону об экстремизме, я не буду 

сейчас его подробно анализировать, но выскажу 

свою точку зрения, что это своего рода монстр 

Франкенштейна, сшитый из совершенно различ-

ных частей» (Эксперт 1). 

Ультрарадикальное и экстремистское по-

ведение характеризуется сложными внутренними 

проявлениями, переходящими в действия, оправ-

дывающие насилие: «Т.е. в какой момент человек 

решает, что действительно можно это оправдать. 

Поэтому, вот этот момент, я думаю, ключевым 

является. Переступить эту черту. Оправдать все 

действия насильственные чем-то более значи-

мым, нежели субъективные мотивы» (Эксперт 8). 

Экстремистское поведение характерно 

для поколения Х, когда актуальными становятся 

вопросы о будущей экономической стороне жиз-

ни, о возрасте выхода на пенсию: «Такая цепная 

реакция, которая отражается на многих момен-

тах. В конце концов, мы приходим к такому эле-

менту, когда люди не верят каким-то явлениям на 

выборах, каким-то политическим действиям, ка-

ким-то реформам» (Эксперт 1). 

На вопрос модератора о различиях между 

крайними политическими взглядами и тем, что 

сегодня в обществе каким-то образом маркирует-

ся словом «экстремизм», было высказано следу-

ющее экспертное мнение: не существует явно 

различимой грани между двумя понятиями. 

«Экстремизм подразумевает «человек-человек». 

Т.е. он сам же его изучает и сам же совершает эти 

действия, т.е. в этом отношении грани практиче-

ски нет. «Экстремизм в отличие от простого ра-

дикализма – это стремление к изменению госу-

дарственного строя де факто преступным путем» 

(Эксперты 4 и 6). При этом уточняется, что «Если 

есть какие-то активные действия, то можно счи-

тать, что уже перейдена допустимая грань» (Экс-

перт 7). 

Интерес представляет мнение о раздели-

тельной грани двух понятий в аксиологической 

терминологии «насилие-ненасилие»: «Ну и когда 

уже там «палки бери, бери кирпичи» – это уже 

экстремизм. Тогда эти действия перерастают в 

насилие» (Эксперт 4). 

Следующий вопрос, озвученный модера-

тором, был о формах проявления экстремизма в 

молодежной среде Республики Татарстан. 

Экспертами раскрыты местные особенно-

сти, косвенно влияющие на явление экстремизма. 

Первая особенность определяется существовани-

ем на территории представителей различных 

конфессий, разностью взглядов на религиозные 

догмы, что провоцирует возможность враждеб-

ного отношения к представителям других кон-

фессий (в пример приведены ислам, христиан-

ство, иудаизм). Вторая особенность заключается 

в существования на территории республики спя-

щих ячеек ультраправых движений и радикаль-

ных исламистских организаций.  Третья особен-

ность – на территории республики действуют 

субкультуры АУЕ и ОПГ (организованные пре-

ступные сообщества). «На сегодняшний день у 

нас и средства массовой информации, и некото-

рые лица в правоохранительных органах объеди-

няют все экстремистские группы по характеру 

именно делинквентной деятельности, хотя они 

имеют кардинально противоположные, в некото-

рых моментах, цели, задачи и скажу даже более 

они иногда друг другу противоборствуют» (Экс-

перт 1). На данном этапе интервью были раскры-

ты особенности АУЕ: материальная выгода от 

преступной деятельности, устоявшиеся группы, 

знающие друг друга и имеющие общие интересы 

в отличие от экстремистских организаций, рас-

пространяющихся по типу вируса, когда в груп-

пах оказываются даже не знакомые друг с другом 

люди. «В идеологическом понимании, они не 

всегда соблюдают те правила, которые организо-

вали эти АУЕ. Интересно то, что вроде ты при-

числяешь себя к этим лицам, а с другой стороны, 

ты не соблюдаешь то, что они просят. От этого 

бороться с ними становится еще сложнее» (Экс-

перт 8). При этом, по мнению эксперта, экстре-

мистская деятельность затрагивает сферы обра-

зования, молодежной политики, здравоохранения 

(неразглашение обращений по поводу травм, по-

лученных в ходе преступных разборок).  

К основным формам экстремизма экспер-

ты отнесли три:  

– этнорелигиозный экстремизм («Много

наций, много религий, конфликты возможны, 
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возможна ненависть по отношению к представи-

телям другой стороны» (Эксперт 2),  

–политический экстремизм: «здесь экс-

тремизм через ненависть к власти, к государ-

ственным институтам, он может легко провоци-

роваться в подростковой среде, в студенческой» 

(Эксперт 2).  

– интернет-экстремизм, как новая форма

проявления экстремизма. «Проблема в том, что 

оно бесконтрольно и свободно, т.е. человек чув-

ствует свою безнаказанность и готов проявлять 

даже те черты, которые могут быть не свойствен-

ны какой-то ситуации, обсуждению» (Эксперт 9). 

«Интернет экстремизм – это деятельность, когда 

ультрарадикальные мысли могут увидеть другие» 

(Эксперт 3).  

Список экстремистских организаций в 

Республике Татарстан не является однозначным, 

часто дополняется в силу политических событий 

в мире, по мнению экспертов в настоящее время 

определяется следующим образом: футбольные 

фанаты, «Азатлык»3, молодежная часть «Хизб-ут-

Тахрир»4 и ультрарадикальное сообщество име-

ющее аккаунты в сетях «ВКонтакте», в «Фейсбу-

ке» и «Твиттере» под названием  «Правые тата-

ры»5,  другие целевые сообщества всоциальных 

сетях и мессенджерах. 

Ваххабитские, салафитские группы, по 

мнению одного из экспертов, в ряде стран не яв-

ляются экстремистскими. (Эксперт 9). Но, суще-

ствует группа боевых салафитов, которые пере-

ходя экстремистскую грань, становятся резервуа-

ром для террора. Примером может служить груп-

па «правых татар».  Русский, иногда имперский 

националистический экстремизм, фашистские 

группы также могут быть причислены к экстре-

мистским. Отмечая особенности вышеперечис-

ленных групп, эксперты считают, что экстре-

мистские организации построены по иному 

принципу. Что же касается АУЕ, то это организо-

ванные преступные сообщества, а не политиче-

ский экстремизм, но сообщества, обладающие 

чертами экстремизма. Еще один пример движе-

ние по типу «Антифа», которое является левоэкс-

тремистским.  

Экстремизм у представителей молодого 

поколения может и носить латентный характер: 

«Растет большой комплекс социальных неудо-

3 Признана Минюстом РФ организацией, 

выполняющей функции иноагента. 
4 Организация признана экстремистской и 

запрещена в России. 
5 Данное сообщество меняло название на  TATAR 

BOZQURD, но было заблокировано как ресурс по 

требованию Роскомнадзора, поскольку попало в 

Реестр запрещённых ресурсов. 

влетворенностей, недовольства. Сейчас мы 

должны осознавать, что пришло новое поколение 

детей, они становятся молодыми людьми, юно-

шеством, не тем, у которого что-то отняли, а у 

которого ничего и не было. И они сейчас будут 

бороться за то, чтобы у них что-то было» (Экс-

перт 5).  

Следующая тема для обсуждения, пред-

ложенная модератором, заключалась в понима-

нии смысла экстремизма среди молодежи. Во-

прос модератора: «Попробуйте назвать три 

наиболее на ваш взгляд важных смысла, которы-

ми обуславливается экстремизм среди молодежи 

Республики Татарстан. Какой смысл вкладывает-

ся в ультрарадикальные и экстремистские дей-

ствия?» Ответы экспертов, позволили структури-

ровать их в отдельные кластеры.   

Кластер 1. Эмоционально-оценочный. 

Ощущение вседозволенности, чувство превос-

ходства, максимализм, чистота, уникальность, 

превосходство и правдивость своих действий и 

мыслей, трепетное отношение у молодежи к вос-

становлению справедливости, как они ее пони-

мают, героизация экстремистского поведения. 

«Т.е. вот мы, скажем, «чистые мусульмане», «чи-

стые арийцы» и «чистые» еще кто-то. Остальные 

грязные, а грязь нужно уничтожать, вычищать, 

ликвидировать». (Эксперты 1,4,7). Агрессия, 

ненависть, не терпимость ко всему трактуемому 

как «чужое и вредное» (Эксперты 8,9). 

Кластер 2. Идеологический.  Уверен-

ность в собственной правоте, идеологическая 

обоснованность, и оправдание ультрарадикально-

сти страхом перед будущим или какими-то об-

стоятельствами, защита в форме агрессии. (Экс-

перты 4,5,7). «Хотя посылы могут быть иные за-

щищающие свою идею, защищающие свою 

правоту, защищающие свое будущее. Никто ни-

когда не называет себя экстремистом. Все себя 

считают борцами, созидателями, хорошими. Это 

вот очень важный момент» (Эксперт 5). К этому 

же кластеру следует отнести неосознаваемый 

конфликт поколений.  

Кластер 3. Отрицающий ис-

теблишмент. Агрессивное отрицание сложив-

шихся внешних условий и обстоятельств. Глав-

ными институтами распространения выступают 

мечети и социальные сети. Подразумеваются 

конкретные условия экономики, региональные 

социально-экономические особенности, дистан-

цирование от органов государственной власти и 

полное недоверие к ним. 

На вопрос модератора «Что становится 

объективными причинами молодежного экстре-

мизма в РТ?» эксперты причинами считают соци-

ально-психологический климат в обществе, соци-

ально-экономическую неустроенность, кризис-

ную ситуацию в стране, уровень обеспечения мо-
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лодежи, уровень обеспеченности родственников 

и близких молодежи из-за повышенного уровня 

тревоги за них, интернет и общую доступность 

информации. «Ничего не мешает узнать какую-то 

новость, увидеть ролик агрессивный и даже ло-

мающий психику на запрещенных каналах, идет 

через тот жесткий торрент» (Эксперт 2). Прово-

цирующими крайний радикализм молодежи так-

же являются и интерпретация экспертами соци-

ального неравенства в терминах «отсутствия в 

обществе социальных лифтов», «ложные заявле-

ния», «обещания властей», «отсутствие понима-

ния возможностей построить личную профессио-

нальную траекторию». (Эксперты 5 и 6).  «Мы 

студенту рассказываем, как хорошо ему будет 

жить после получения образования, а он смотрит 

рекламу и фильмы, где быстрый успех достигает-

ся отнюдь не трудовыми усилиями». (Эксперты 1 

и 3).  

Эксперты отмечают и неконструктивную, 

по их мнению, трансформацию роли современ-

ных молодежных и общественных организаций, 

правоохранительных органов в работе с молоде-

жью. «Эти организации работают на гранты, ста-

вят перед собой, прежде всего, «бюджетные ка-

рьеристские цели», не занимаются проблемами 

воспитания, развития личности, не работают с 

детским потенциалом. Когда говорят, нравствен-

ные ориентиры поменялись, что мы хотим тогда 

на выходе?» (Эксперты 3 и 6). 

Философское обоснование получили со-

циально-экономические причины, связанные с 

отчуждением человека от собственности, от лю-

бимой работы, от будущей пенсии, отчуждением 

от высокой культуры. Было подчеркнуто сниже-

ние культурного уровня молодежи, социальное 

расслоение в обществе: «Это растерянность, это 

потеря ориентиров в жизни, выражается во всех 

сферах, вот в политике она выражается, люди не 

чувствуют зависимости от них властей или что не 

могут, как они полагают, контролировать подсчет 

голосов на выборах. Отсюда ощущение, что люди 

отделены от власти, власть сама противопостав-

ляет им себя. Это очень тяжелые последствия для 

молодежи» (Эксперт 2). Еще одним смыслом, ко-

торым эксперты наделяют крайний радикализм и 

экстремизм стал «социальный рессентимент, как 

соединение злобы, ненависти и бессилия, разоча-

рования» (Эксперт 6). 

Деградацию учащейся молодежи связы-

вают, в первую очередь, с ликвидацией в учебном 

плане вузов блока общественных дисциплин, к 

которым относятся политология и социология, 

культурология и философия, сокращение часов 

на изучение истории.   

Экстремизм является сложным социаль-

ным явлением, которое само себя материализует 

в общественном сознании, утверждает себя по-

средством осознания людьми противоправных 

действий и границ дозволенного. Определение 

правовых границ экстремистского поведения, 

наказание за него закрепляется в сознании от-

дельных личностей и морали общества в целом. 

Примером является дело Руслана Соколовского, 

призванного по экстремистской статье за оскорб-

ление чувств верующих, виновным и осужден-

ным по этой статье (наказание за ловлю вирту-

альных Покемонов в церкви в виде реального 

срока).  

Активную дискуссию вызвал тезис о па-

дении роста доходов населения и стагнации эко-

номики, когда за последние 5 лет роста доходов 

населения не было (Эксперт 4). «ВВП это – сти-

мулятор Запада и им ничего не измеришь, печа-

тайте деньги больше. Надо измерять реальным 

производством. Культура питания у нас на 

уровне 60-х годов. Когда мы по числу станков 

металлорежущих догоним СССР, вот тогда мы 

может… Татарстан вышел из предыдущей эпохи, 

это касается всего, что у нас производится от 

«Оргсинтеза» до Авиастроительного завода. Со-

циальное неравенство и социальное отчуждение, 

они провоцируют экстремизм в самых развитых 

странах» (Эксперты 3, 8). Антитезис – система 

Единого государственного экзамена предоставля-

ет возможности выпускникам школ поступить в 

любой вуз страны, а в домах граждан сегодня 

большое количество бытовой техники, о которой 

раньше люди не могли даже думать (Эксперт 9). 

Важной темой для обсуждения была и 

тема степени проявления и особенностей экстре-

мистского поведения молодых людей, прожива-

ющих в разных городах Республики Татарстан. 

Вопрос модератора звучал так: «Как вы считаете, 

есть ли различия в проявлении экстремизма в 

разных городах Татарстана? И насколько выра-

жены риски?» 

Экспертами были раскрыты особенности 

возникновения населенных пунктов, обусловли-

вающие возникновение радикальных группиро-

вок и экстремистских идей у молодого поколения 

Республики Татарстан. В основном города рес-

публики являются ресурсными, со своими тради-

циями, связанными с окружающей сельской сре-

дой. Исключением является город Набережные 

Челны, созданный недавно, но, в настоящее яв-

ляющийся вторым после Казани крупным горо-

дом Республики Татарстан. В основе его зарож-

дения – приезд рабочих из русских областей и 

моноэтническое татарское село. Город ранее яв-

лялся питательной базой радикальных идей. 

«Коллизия неизбежна, там было лежбище Байра-

мовой, Иттифака6, Милли меджлиса7... Русские и 

6 На основании ст.9. Федерального закона «О 

политических партиях» от 11.07.2001 N 95-ФЗ 
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казаки были противовесом таким. Это столкно-

вение было неизбежным» (Эксперт 9). К такому 

же типу формирования относится и моно отрас-

левой город Нижнекамск. Существование пред-

ставителей разных этнических и конфессиональ-

ных групп, приезжих и коренного населения про-

воцировало возникновение межэтнической 

напряженности и становилось причиной зарож-

дения радикальных групп, отстаивающих свои 

права на самобытность. К этому добавлялся и 

криминальный фон, связанный с близостью 

учреждений ФСИН. 

Казань, который определяется как дивер-

сифицированный город в экономике и политиче-

ский центр притяжения не испытывал повышен-

ной негативной нагрузки в области межэтниче-

ских отношений, в отличие от городов юго-

востока республики. На нефтяном Востоке – Ле-

ниногорск, Альметьевск, Бугульма и недавно 

ставший городом Азнакаево, проявлений экстре-

мизма меньше. В этих городах, по данным со-

циологического исследования, проведенного на 

базе ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ, уровень религи-

озности такой же, как в Казани, то есть чисто го-

родской. К основным характеристикам вышепе-

речисленных городов относят близкие связи с 

родственниками, большую транспарентность, 

меньшую анонимность и высокий социальный 

контроль. Такие города сочетают как признаки 

крупного города, так и села, в котором социаль-

ная и родственная сети осуществляют социаль-

ный контроль, по этим причинам экстремизма 

практически не наблюдается.  Исключением яв-

ляются акты сожжения церквей (9 церквей по Та-

тарстану, это касается не Казани в основном). 

 Казань порой демонстрирует крайние 

формы насилия и радикализации. К ним относят 

«взрыв, покушение на муфтия, убийство его за-

местителя. Это убийство на Жилплощадке офи-

цера ФСБ».  (Эксперт 4) В городах Набережные 

Челны, Нижнекамск, на юго-востоке республики 

молодежный экстремизм более распространен. К 

причинам его распространения относят, в первую 

очередь, сильную традицию в организации АУЕ, 

связанную с географией района и близостью 

наркотрафика (основные проблемы с наркотра-

фиком наблюдаются в городах Лениногорск и 

Бугульма).  

Как уже отмечалось, исследование пока-

зало, что высоки риски распространения ультра-

радикальных настроений на Закамской террито-

рии, это, прежде всего, Набережные Челны и 

Нижнекамск. Это обусловлено распространением 

лишена легального статуса, как партия созданная на 

основе национальной принадлежности. 
7 Организация, запрещенная в Российской Федера-

ции. 

радикальных версий религиозной идеологии и 

восприимчивостью местной молодежи к новым 

форматам активности, что в будущем может 

иметь серьезные последствия для национальной 

безопасности в республике. По этой причине в 

Татарстане конфликты между конфессиями регу-

лируются на основе философии баланса интере-

сов. «Мы видим назначения и в Русской право-

славной церкви руководителя нового, мы видим 

взаимоотношения с иудейской диаспорой, мы 

видим работу с Ассамблеей народов Татарстана, 

мы видим Дом дружбы народов. Мы видим толь-

ко одну общественную часть, наверняка есть за 

закрытыми дверями определенные встречи, 

определенный политический торг, определенные 

вопросы, связанные с тем, кто какие интересы 

получит» (Эксперт 1).   

По мнению экспертов, приезд на терри-

торию республики студентов из других стран, в 

данном случае речь шла об афроамериканцах, 

способствует проявлению расового разнообразия. 

Это говорит о том, что республика развивается в 

направлении большей диверсификации населе-

ния, когда формируется конструктивно-

солидарное отношение коренных этносов рес-

публики друг к другу на фоне принятия предста-

вителей, обладающих иными расовыми призна-

ками: «Это может ослаблять еще и возможности 

этнических распрей, например, между русскими 

и татарами».  (Эксперт 2). Правда это может и 

провоцировать таргетирование неприязни по ра-

совому признаку (Эксперт 8). 

К основным опасностям в регионе экс-

перты относят вахабитско-салафитский и правый 

националистический дискурсы, занесенные в ре-

гион извне. Набережные Челны и Нижнекамск 

как города с меньшим культурным слоем, пред-

ставляют большую опасность, «потому что моло-

дежь не видит всего многообразия мира, у нее не-

сколько ссужен взгляд» (Эксперт 4).  Пригороды 

Казани, также должны быть в поле внимания за-

интересованных органов. Там «ваххабитские 

гнезда, по окраинам, по разным частным обще-

житиям» предоставляют питательную среду экс-

тремизму и радикальным идеям. Опасностью 

эксперты считают приезд по студенческой визе 

большого количества молодежи из стран Средней 

Азии. «Конечно, хорошо, когда студенческий со-

став комплектуется, в том числе за счет приезжих 

из Средней Азии, но когда их слишком много, 

это может вызвать негативную реакцию, если не 

среди студенчества, то среди местного населения. 

Когда 10 африканцев, люди могут умиляться, как 

это здорово, но, когда более 1000 выходцев из 

стран Центральной Азии, это немножко по-

другому воспринимается» (Эксперт 3). 

Экспертами фокус-групп в ходе обсужде-

ния сконструирована модель молодого человека, 
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склонного к экстремизму. Иностранные студенты 

первого года обучения имеют повышенный риск 

вовлечения в экстремистские группы в силу сме-

ны жизненных приоритетов, отсутствия прежних 

авторитетов и контроля со стороны близких, а 

также трудностей адаптации в новой языковой и 

социально-экономический среде, наряду с про-

блемами с денежными средствами.  

К причинам крайне-радикальных и 

экстремистских настроений относится и пе-

реезд выпускников сельских школ в город с 

целью поступления в вузы или трудоустрой-

ства. В этот период своей жизни, когда необ-

ходимо в короткие сроки адаптироваться к 

реальным условиям нового учебного заведе-

ния, новым бытовым и социально-

экономическим условиям, молодой человек 

теряет свой прежний социальный статус, ис-

пытывает трудности в обретении нового, ста-

новится в конечном итоге маргиналом с поте-

рей обоих статусов.  

Чаще под влияние радикальных идей и 

радикальных лидеров также попадают моло-

дые люди из неполных семей, причем эконо-

мический статус семьи или возможное наси-

лие в семьях не влияют на восприимчивость к 

радикальным идеям. Наиболее восприимчи-

выми к радикальному влиянию, по мнению 

экспертов, становятся молодые люди в воз-

расте 18-ти лет.  «18-летие для молодежи 

своеобразный символический рубеж, мол, вот 

будет 18, буду делать все что захочу, все, что 

мне запрещали. Порой в семьях в семье дела-

ется такой акцент: будет 18-делай все, что 

хочешь. И здесь человек, уезжающий в дру-

гой город, человек, которому исполнилось 18 

лет, может первые оды от обилия этой свобо-

ды, которой не было, может сорваться» (Экс-

перт 2).  

Опасный период- окончание учебного 

заведения и момент трудоустройства.  Если 

наступает разочарование в выборе профес-

сии, нет возможности найти достойную рабо-

ту, молодой человек, разочаровываясь, спо-

собен «находить виновных и даже совершать 

даже не рациональные ультрарадикальные 

действия соответственно понимаемой им 

справедливости, от бессилия изменить поря-

док вещей. То есть у меня ничего не получа-

ется, поэтому я - никто, у меня не получилась 

судьба, я не устроился, значит я плохой чело-

век. Значит, что от меня ожидали близкие 

родственники, родители, у меня не получи-

лось, значит, я буду идти во вред обществу, 

оно меня не приняло» (Эксперт 6).  

К причинам экстремистского поведе-

ния в молодежной среде относится помимо 

прочего и опасное соединение технократиче-

ского мышления, «доходящее до технофре-

нии», и отсутствие элементарных знаний о 

политическом и социальном устройстве об-

щества, о научной  трактовке истории его 

развития. Технологизация, подкрепленная та-

тарским языком и татарской социокультурной 

средой (филармонии, татарские театры, 

народная музыка, театральные училища), по 

мнению экспертов, создает благоприятную 

среду в ряде вузов региона для формирования 

мышления радикал-националистического 

толка, с акцентом на этнокультурную избран-

ность.   

Модель молодого человека, склонного 

к экстремистскому поведению, дополняется 

следующими характеристиками: «молодой 

человек, как правило, татарин, есть неболь-

шая доля русских, не очень высокого образо-

вательного статуса, из села, приехавший в 

Казань… Это человек с низким образователь-

ным стартом, который занимается самообра-

зованием, понимает это по-своему. Вторая 

группа – иностранные студенты из арабских и 

исламских стран. Теоретически они могут 

быть и объектами, и вербовщиками запре-

щенного в нашей стране ИГИЛ8. Что касается 

националистических экстремистов, «уль-

траправых русских», то это, скорее всего, ра-

бочая молодежь или около того. Среди сту-

дентов вузов такие есть, но их не очень мно-

го» (Эксперт 5). 

Еще одной группой молодых людей, 

склонных к экстремистскому поведению, 

эксперты называют молодежь с ВИЧ-

статусом, сегодня по России их насчитывает-

ся 1миллион 146 тысяч человек. «Наш регион 

считается неблагополучным. Самый неблаго-

получный  в этом отношении – Самара, от 

нас тоже близко. Это конкретно, это адресные 

группы, с которыми нужно работать у этих 

людей предел отчаяния» (Эксперт 5). 

Возрастные границы молодежи, 

наиболее уязвимой к той или иной разновид-

ности крайнего радикализма это возраст от 14 

до 21года. «Проблема самоидентификации 

лежит в основе ультрарадикализма. Человек 

без четких идей без четкого понимания «кто 

я, где я, зачем я здесь, что ценно для меня» 

более уязвим перед идеями той или иной 

группы, предлагающей простые ответы по 

поводу выбора идентичности и «правильно-

го» поведения» (Эксперт 1). «14-20 лет – это 

бойцы, рядовые. В 20 лет определяется ру-

беж, если человек остается в этой радикал-

8 ИГИЛ – организация относящаяся к 

экстремистской и законодательно запрещена в 

России. 
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экстремистской культуре и продолжает испо-

ведовать те же взгляды, то в 20-21 год он мо-

жет претендовать на более высокие позиции 

он становится «олдовым» (от английского 

слова old) – закоренелым» (Эксперт 3). 

Выводы. Таким образом, проведен-

ные исследования, позволили сделать некото-

рые предварительные выводы. Определены 

основные формы экстремизма: этнорелигиоз-

ный экстремизм, политический экстремизм, 

интернет-экстремизм. Представлен список 

экстремистских организаций в Республики 

Татарстан: футбольные фанаты, «Азатлык»9, 

молодежная часть «Хизб-ут-Тахрир»10 и 

группа «Правые татары»11, целевые сообще-

ства в сети «ВКонтакте».  

Смыслы феномена ультрарадикализ-

ма и экстремизма в молодежной среде Рес-

публики Татарстан можно представить в ви-

де следующих кластеров: Кластер 1. Эмоци-

онально-оценочный. Ненависть, не терпи-

мость ко всему трактуемому как «чужое и 

вредное». Кластер 2. Идеологический.  Уве-

ренность в собственной правоте, идеологи-

ческая обоснованность, и оправдание уль-

трарадикальности страхом перед будущим 

или какими-то обстоятельствами, защита в 

форме агрессии. К этому же кластеру следу-

ет отнести неосознаваемый конфликт поко-

лений. Кластер 3. Отрицающий ис-

теблишмент. Агрессивное отрицание сло-

жившихся внешних условий и обстоятель-

ств. Подразумеваются конкретные условия 

экономики, региональные социально-

экономические особенности, дистанцирова-

ние от органов государственной власти и 

полное недоверие к ним. 

Объективными причинами молодеж-

ного экстремизма в Республике Татарстан, 

по мнению экспертов являются: сложивший-

ся социально-психологический климат в об-

ществе, распространенность дискурсов со-

циально-экономической неустроенности и 

кризисной ситуация в стране.  Недостаточ-

ный уровень материального обеспечения ча-

сти молодежи, ее родственников и близких, 

повышенного уровня тревоги за них. Ны-

нешняя анонимность и распространенность 

Интернет-коммуникаций, и общая доступ-

9 Признана Минюстом РФ организацией 

выполняющей функции иноагента. 
10 Организация признана экстремистской и 

запрещена в России. 
11 Данное сообщество меняло название на  TATAR 

BOZQURD, но было заблокировано как ресурс по 

требованию Роскомнадзора, поскольку попало в 

Реестр запрещённых ресурсов. 

ность информации. Среди причин также 

называются и дискурс о дефиците в нашем 

обществе социальных лифтов, а также лож-

ные заявления и обещания власти. Суще-

ствует и ощущение у части молодежи, что 

невозможно самостоятельно построить 

успешную профессиональную траекторию.   

Экспертами фокус-групповых интер-

вью сконструирована модель молодого чело-

века, склонного к экстремистскому поведе-

нию. Основной категорией молодежи, 

склонной к экстремизму, были определены 

иностранные студенты первого курса; моло-

дые люди из сельском местности, обучаю-

щиеся в крупных городах; молодые люди, 

обладающие ВИЧ-статусом; поколение 14-21 

лет, имеющее неограниченный доступ к ин-

тернет ресурсам и массиву негативной ин-

формации; молодежь из неполных семей.  

Ликвидация в учебных планах многих 

вузов блока общественно-политических и 

гуманитарных дисциплин (философии, куль-

турологии, социологии, политологии, исто-

рии) способствует поддержанию низкого 

культурного и социально-гуманитарного 

уровня студентов (особенно в технических 

вузах). В силу неоднозначного понимания 

событий, косвенно относящихся в ультрара-

дикальной и экстремистской деятельности, у 

экспертов сформировалось предложение о 

необходимости уточнения правового поля 

понятия «экстремизм» в юриспруденции  

В силу того, что авторами исследова-

ния проводились не только в Казанской аг-

ломерации, но и Закамской, представляется 

возможной рекомендация привлечения осо-

бого внимания органов государственной 

власти к юго-восточному региону республи-

ки, городам Набережные Челны и Нижне-

камск как представляющих наибольшую 

склонность к проявлению радикальных 

настроений и возникновению ультраради-

кальных группировок.  

Исходя из изложенного, можно сде-

лать вывод о наличии в определенных райо-

нах республики объективных условий для 

формирования экстремистских группировок, 

наличия определенного пласта молодежи, 

уязвимой к восприятию радикальных идей в 

силу неустойчивого мировоззрения и низко-

го культурного уровня, что требует усилен-

ного контроля и организации  деятельности в 

области профилактики крайне радикальных 

взглядов и поведения в молодежной среде со 

стороны органов государственной власти, 

академического сообщества, представителей 

конфессий, а также гражданского общества в 

целом. 
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Развитие цифрового высшего образования должно сопровождаться мониторингом потребностей со-

временного производственного рынка, внедрение и цифровизация образовательных программ всех 

уровней в соответствии с требованиями к ключевым компетенциям и цифровизации каждого уровня 

образования, обеспечивая их преемственность. Установлено, что цифровизация образования выявля-

ет риски и проблемы, требующие решения. Необходимо адаптировать сферу образования к потреб-

ностям инноваций и индустриализации, направленных на переход от практики передачи знаний к 

формированию навыков творческого мышления, умения находить необходимую информацию и пра-

вильно применить. Самые ценные знания сегодня – это творческое мышление, умение обрабатывать 

знания, создавать новые решения, технологии и инновации. Для этого необходимо разработать и 

внедрять новые методы, новые формы обучения, привлекать специалистов с инновационным типом 

мышления и обучения. Сегодня, в сфере образования происходят важные трансформационные про-

цессы: электронные учебники, Интернет-порталы, информационные базы данных распространения, 

активно развиваются системы онлайн-курсов и дистанционного обучения. Необходимо - обучение ин-

новациям области высокотехнологичных производств, совершенствование материально-технической 

и методической баз, международное сотрудничество в области обучения и привлечения высококва-

лифицированных специалистов. Образование – это новый приоритет, который способствует улуч-

шению конкурентоспособности национальных экономик в условиях усиливающейся глобализации. 

Практика цифровых технологий влияет не только на процесс обучения, но и на модернизацию иссле-

довательской деятельности, а самое главное – образовательные учреждения сами должны пройти 

цифровую трансформацию. В статье обращается внимание на отсутствие понимания сути цифро-

вой трансформации высших учебных заведений, доказывается, что цифровые технологии актуальны 

особенно для науки и образования. Предлагаются основные этапы цифровизации университета. Опи-

сываются ключевые системы вуза, которые должны входить в единое цифровое пространство уни-

верситета для качественной трансформации учебного заведения, и управление ВУЗом необходимо пе-

ревести на новый качественный уровень.  

E.V. Garifullina, I.V. Krasina, V.V. Bronskaya, A.A. Azanova, M.R. Garaeva

STAGES OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITY 

Keywords: digital transformation of universities, digital transformation, Advanced Learning Technologies 

(ALTs). 

The development of digital higher education should be accompanied by monitoring the needs of the modern 

production market, the introduction and digitalization of educational programs at all levels in accordance 

with the requirements for key competencies and digitalization of each level of education, ensuring their conti-

nuity. It has been established that the digitalization of education identifies risks and problems that need to be 

addressed. It is necessary to adapt the education sector to the needs of innovation and industrialization, aimed 

at the transition from the practice of transferring knowledge to the formation of creative thinking skills, the 

ability to find the necessary information and apply it correctly. The most valuable knowledge today is creative 

thinking, the ability to process knowledge, create new solutions, technologies and innovations. For this, it is 

necessary to develop and introduce new methods, new forms of education, to attract specialists with an inno-

vative type of thinking and learning. Today, in the field of education, important transformation processes are 

taking place: electronic textbooks, Internet portals, information distribution databases, the systems of online 

courses and distance learning are actively developing. What is needed is training in innovation in the field of 

high-tech industries, improving the material, technical and methodological base, international cooperation in 

the field of training and attracting highly qualified specialists. Education is a new priority that contributes to 
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improving the competitiveness of national economies in the context of increasing globalization. The practice 

of digital technologies affects not only the learning process, but also the modernization of research activities, 

and most importantly, educational institutions themselves must undergo digital transformation. The article 

draws attention to the lack of understanding of the essence of the digital transformation of higher educational 

institutions, it is proved that digital technologies are relevant especially for science and education. The main 

stages of digitalization of the university are proposed. The key systems of the university, which should be in-

cluded in the unified digital space of the university for a qualitative transformation of the educational institu-

tion, are described, and the management of the university must be transferred to a new quality level. 

В настоящее время происходит гло-

бальная цифровизация экономики, что в свою 

очередь, приводит к необходимости трансфор-

мации классической системы образования [1-4]. 

Накоплена большая эмпирическая иссле-

довательская база, позволяющая обосновать 

кардинальные изменения инновационного ха-

рактера, которые происходят в вузах исследо-

вательского и предпринимательского типа в 

России. Такие исследования проводились в те-

чение последнего десятилетия в том числе на 

основе данных Казанского национального ис-

следовательского технологического универси-

тета [5,6]. 

Меняется роль университетов в эконо-

мике и обществе, а также характер образова-

тельного процесса в высших учебных заведе-

ниях. В цифровую эпоху будут иметь преиму-

щество те учебные заведения, которые исполь-

зуют новые цифровые технологии. Массовый 

переход к использованию цифровых техноло-

гий привел к разработке цифровых стратегий 

во многих университетах, но для их эффектив-

ной реализации не хватает устойчивого стрем-

ления к их использованию, возможностей или 

дальновидности. Это приводит к тому, что уни-

верситеты вкладывают огромные средства в 

новые информационные технологии, но не по-

лучают ожидаемых результатов [7]. Для уни-

верситета недостаточно иметь лишь цифровую 

стратегию, необходим подход, который охва-

тывает не только цифровую среду, но и все ас-

пекты деятельности университета. Для цифро-

визации недостаточно выбрать одно направле-

ние, необходимо двигаться сразу по всей дея-

тельности вуза: цифровизация администрации 

и управления, цифровизация образовательного 

процесса, развитие цифровых навыков и ком-

петенций студентов, сотрудников вуза и про-

фессорско-преподавательского состава [8]. Пе-

реход к цифровизации вуза включает в себя не-

сколько основных этапов (рисунок 1.). 

Рис. 1 – Сетевая модель основных этапов цифровой трансформации вуза 

1.1. Первым этапом цифровой транс-

формации университета, должен быть этап - со-

здание «цифрового комитета университета». 

При внедрении информационных систем необ-

ходимо учесть достоинства и недостатки кон-

кретного вуза. Цифровой комитет университета 

проводит цифровизацию вуза параллельно с 

общей трансформацией самого вуза, улучшени-

ем качества работы и повышением его пре-

стижа. 

1.2. Следующим этапом цифровизации 

вуза, является обучение цифрового комитета. 

На сегодняшний день существуют различные 

программы по обучению цифровой трансфор-

мации организаций. Например, институт обра-

зования НИУ ВШЭ проводит обучающие семи-

нары для высших учебных заведений: эксперты 

института помогают коллегам из регионов 

сформировать единое цифровое пространство 

вуза [9]. Университет Иннополис проводит 

корпоративные курсы повышения квалифика-
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ции для лидеров цифровой трансформации 

«Управление цифровой трансформацией обра-

зовательных организаций высшего образова-

ния» [10]. Цель программы – формирование и 

развитие у руководителей цифровой трансфор-

мации образовательных организаций высшего 

образования и их команд компетенций, необхо-

димых для осуществления их профессиональ-

ной деятельности.  

2. Аудит существующей IT- 

инфраструктуры вуза – это исследование, 

которое помогает определить текущую 

структуру и взаимодействие существующих 

информационных, вычислительных и 

телекоммуникационных компонентов и дать 

оценку эффективности функционирования 

системы в целом. По результатам IT- аудита 

вырабатываются рекомендации по 

оптимизации и модернизации IT- 

инфраструктуры в соответствии с Дорожной 

картой [11]. 

2.1. Аудит существующей IT- инфра-

структуры вуза состоит из нескольких этапов: 

- Анализ соответствия существу-

ющих компонентов запланированным резуль-

татам программы развития вуза, современным 

техническим требованиям и лучшим мировым 

практикам. 

- Определение доступности и от-

казоустойчивости IT-инфраструктуры. 

- Выявление узких мест, уровня

утилизации систем и систем передачи данных, 

идентификация рисков. 

- Анализ соответствия системы

информационной безопасности нормативным 

требованиям. 

- Выбор автоматизированных

способов контроля цикла жизни учетных запи-

сей и прав доступа к файловым ресурсам. 

- Подготовка документации с

обоснованием и рекомендациями по совершен-

ствованию IT-инфраструктуры. 

2.2. Кроме того, необходимо провести 

социальные опросы абитуриентов, студентов, 

сотрудников университета, ППС, научных со-

трудников, профильных организаций с целью 

выявления недостатков существующей IT-

инфраструктуры вуза и внесения предложений 

по расширению функциональных возможно-

стей и устранению, и корректировке существу-

ющих недостатков. Анализ и обобщение требо-

ваний потребителя к образовательным услугам 

позволяет также привлечь к совместному осу-

ществлению процессов научной и образова-

тельной деятельности вуза бизнес-партнеров. 

2.3. Неотъемлемым этапом цифровой 

трансформации вуза является анализ суще-

ствующих цифровых платформ и изучение 

опыта создания «цифрового университета» ве-

дущих отечественных и зарубежных вузов. 

2.4. При формировании цифрового про-

странства университета необходимо учитывать 

языковой барьер для иностранных пользовате-

лей и создать среду доступную для пользовате-

лей с ограниченными возможностями. 

3. Создание и внедрение информацион-

ных технологий, формирующих единое цифро-

вое пространство вуза.  

Этот этап цифровой трансформации за-

ключается в поиске поставщика IT-услуг; 

cоздании Дорожной карты; заключении дого-

вора на разработку и внедрение информацион-

ных технологий, с регламентацией доступа 

разными пользователями на разных уровнях 

управления; выявление возникающих недо-

статков и их корректировка. 

Для эффективного использования циф-

ровых продуктов необходимо создать доста-

точное количество центров коллективного 

пользования сетью, и увеличить количество то-

чек подключения к Wi-Fi сети. 

Цифровая среда вуза должна обеспечи-

вать единую авторизацию пользователей ко 

всем информационным ресурсам; предостав-

лять доступ к корпоративной сети с личных 

устройств сотрудников, студентов на время 

обучения и преподавателей; обеспечить без-

опасности аппаратных и программных систем. 

4. Обучение пользователей – это неотъ-

емлемый этап успешной цифровой трансфор-

мации. Необходимо обеспечить непрерывное 

повышение квалификации сотрудников (вклю-

чая УВП) используя технологии электронного 

обучения, для обеспечения постоянного разви-

тия навыков цифровой грамотности, развитие 

IT-компетенций, языковой и трудовой мобиль-

ности. Также, помимо обучения, необходимо 

стимулирование использования информацион-

ных цифровых технологий среди администра-

тивного персонала, обучающихся и преподава-

телей. 

Цифровая трансформация должна осу-

ществляться в условиях расширения каналов 

взаимодействия между участниками образова-

тельного и научно-исследовательского процес-

сов (создание форумов, «точек кипения», 

«научных кружков» и т.д.). 

Единое цифровое пространство вуза 

должно объединять (рисунок 2): 

1. Информационную систему управле-

ния вузом 

2. Центр Ситуационного управления ву-

за 

3. Платформу дистанционного обучения

и Систему Прокторинга 

4. Портал университета
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Рисунок 2. Единое цифровое пространство вуза 

1. Информационная система управ-

ления вузом – это система, обеспечивающая 

комплексную автоматизацию процессов 

управления деятельностью университета. 

Эта система включает в себя: 

1.1. Электронный ректорат, деканат и 

приемная комиссия 

1.2. Система электронного докумен-

тооборота и электронный архив 

1.3. Система управления персоналом 

и управление административно-

хозяйственной деятельностью 

1.4. Бухучет и отчетность, управление 

бюджетом, финансами и активами 

1.5. Система управления проектами в 

сфере НИР, НИРС и ОКД 

1.6. Help Desk и др. 

2. Центр Ситуационного управле-

ния вуза – система, которая обеспечивает 

эффективное управление производственно-

хозяйственной и научно-исследовательской 

деятельностью, а также учебным процессом. 

Центр ситуационного управления вуза поз-

воляет: 

2.1.  Осуществлять мониторинг 

показателей научно-исследовательской, 

учебной, производственно-хозяйственной, 

финансовой и других видов деятельности ву-

за; 

2.2. Проводить оперативный ана-

лиз информации по различным параметрам; 

2.3. Анализировать факторы риска 

и привлекать экспертов территориально уда-

ленных; 

2.4. Анализировать и проводить 

построение экономических, производствен-

ных и образовательных моделей. 

2.5. Центр ситуационного управления 

содержит систему поддержки принятия ре-

шений и личный кабинет ректора с удобным 

дашбортом.  

3. Платформа дистанционного обу-

чения и Система Прокторинга. 

Платформа дистанционного обучения 

необходима для онлайн-обучения террито-

риально-удаленных студентов и студентов с 

ограниченными возможностями в удобное 

время [12]. Она включает в себя: 

3.1. Единую базу курсов и индивиду-

альных программ обучения; 

3.2. Редактор учебных курсов; 

3.3.Цифровую лабораторию; 

3.4.Онлайн взаимодействие с препо-

давателем и группой; 

3.5.Систему контроля успеваемости и 

аналитику по всем учащимся.  

Платформа дистанционного обучения 

должна поддерживать все виды контента. 

Система Прокторинга – это система, 

позволяющая наблюдать в режиме онлайн за 

экзаменом или тестированием. Система 

Прокторинга идентифицирует и верифици-

рует личность пользователя, отслеживает его 

действия в процессе прохождения тестиро-

вания и выдает отчет о достоверности ре-

зультатов. Применение биометрических тех-

нологий дает возможность вычислить факт 

подмены личности и по поведению тестиру-

емого определить не списывал ли тестируе-

мый, не пользовался ли он помощью Интер-

нета или третьих лиц. 

4. Портал университета – система,

которая дает полную и достоверную инфор-

мацию об учебном заведении, направлениях 

его деятельности, доступ к его информаци-

онным ресурсам и т.д.  

– Портал университета содержит ка-

лендарь событий, публикации научных ста-
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тей, новостей, социологические опросы и 

освещает деятельность вуза.  

– Личные кабинеты преподавателей,

студентов и абитуриентов также располага-

ются на портале. Личный кабинет пользова-

теля предоставляет доступ к административ-

ным, учебным сервисам и к образовательно-

му контенту. 

– Портал должен быть снабжен он-

лайн-консультантом. 

Выводы. Стремление ВУЗов к циф-

ровым технологиям позволяет сделать учеб-

ный процесс яснее, прозрачней, эффектив-

ней. Цифровая трансформация вуза – это не 

просто использование информационных тех-

нологий, а разумное их использование па-

раллельно общей тенденции трансформации 

вуза с целью ускорения и увеличения эффек-

тивности всех процессов ВУЗа, сокращения 

временных затрат на второстепенные про-

цессы, связанные с действиями, которые 

можно осуществлять без вмешательства че-

ловека. В статье представлен конструктив-

ный подход к цифровизации ВУЗа. Цифро-

визация в управлении ВУЗом – это цен-

тральный фактор роста производительности 

труда преподавателя и обучения студентов. 

Мир становится все более цифровым, циф-

ровые платформы становятся важным ин-

струментом для увеличения эффективности 

цифровой экосистемы. 

Литература 

1. Ibatullina A. R., Mingaliev R. R., Khusainova G. R., Bronskaya V. V., Kharitonova O. S., Krasina I.

V., Yakimova J.Y., Parsanov A.S. The impact of engineering students’ communication behavior on the

teams’ performance (case study chemical process engineering clasess) // В сборнике: IOP Conference

Series. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall. Krasnoyarsk, Russian Federation, 2021. С.

22117.

2. Ибатуллина А. Р., Красина И. В., Антонова М. В. К вопросу о воспитательной составлющей

процесса подготовки кадров высшей квалификации/ В сборнике: Инженерное образование в кон-

тексте будущих промышленных революций - СИНЕРГИЯ-2020. Сборник научных статей между-

народной сетевой научно-практической конференции. Под редакцией В.В. Кондратьева; Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Федерации, Казанский национальный исследо-

вательский технологический университет. 2020. С. 125-133.

3. Бронская В.В., Игнашина Т.В., Абдулкашапова Ф.А.Компетентности будущего специалиста как

основа проектирования и оценка качества образовательных программ  // Управление устойчивым

развитием. 2018. № 2 (15). С. 89-93.

4. Клинов А. В., Бронская В. В., Игнашина Т. В., Нургалиева А. А. Формирование профессиональ-

ных компетенций в процессе изучения курса «Процессы и аппараты химической технологии» //

Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 13. С. 285-288.

5. Дьяконов С. Г., Зинурова Р. И. Концепция перехода к двухуровневой подготовке кадров // Выс-

шее образование в России. 2008. № 2. С.64-69.

6. Зинурова Р. И., Тузиков А. Р. Развитие инновационной инфраструктуры исследовательских уни-

верситетов через трансформацию образовательного процесса // Вестник Казанского технологиче-

ского университета. 20212. Т.15. № 15. С.287-292.

7. Нежметдинова Ф. Т., Фассахова Г. Р. и др.  Трансформация подготовки кадров для АПК в усло-

виях цифровой экономики // Научные труды международной научно-практической конференции,

посвященной 100-летию аграрной науки, образования и просвещения в Среднем Поволжье. 2019.

С.721-725.

8. Можаева Г.В., Шабалина А.А. Цифровая трансформация в ВУЗах – членах ассоциации «Сибир-

ский открытый университет»: современное состояние, проблемы и перспективы / В сборнике: Ed

Crunch Томск. Материалы международной конференции по новым образовательным технологиям.

2019. С. 45-54.

9. Корпоративные программы ВШЭ. URL: https://kc.hse.ru/programs-for-universities/cifra_admin/

(дата обращения: 08.02.2022).

10. ИДПО университета Иннополис. URL: https://edu.innopolis.university/cdto (дата обращения:

08.02.2022).

11. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ. Тренды. Мировой опыт.  М.: ООО

«КомНьюс Груп», 2019.  368 с.

12. Антонова Д. А., Оспенникова Е. В., Спирин Е. В. Цифровая трансформация системы образова-

ния. Проектирование ресурсов для современной цифровой учебной среды как одно из ее основных

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44608789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44608789
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35590291
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35590291
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35590291&selid=35590302
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745893
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33745893&selid=17913787
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42266188
https://kc.hse.ru/programs-for-universities/cifra_admin/
https://edu.innopolis.university/cdto


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №1 (38) 

направлений // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

2018. № 14. С. 5–37.  

Сведения об авторах: 

©Гарифуллина Эльвира Валерьевна – кандидат технических наук, кафедра неорганической химии, 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Российская Федерация, 

Казань, e-mail: elviragar4@gmail.com. 
©Красина Ирина Владимировна – доктор технических наук, заведующий кафедрой -«Технология 

химических и натуральных волокон и изделий», Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, Российская Федерация, Казань, e-mail: irina_krasina@mail.ru. 

©Бронская Вероника Владимировна – кандидат технических наук, доцент каф. процессов и аппара-

тов химической технологии, Казанский национальный исследовательский технологический универси-

тет, Российская Федерация, Казань, e-mail: dweronika@mail.ru. 

©Азанова Альбина Альбертовна – доктор технических наук,  профессор кафедры «Материалов и 

технологий легкой промышленности», Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Российская Федерация, Казань, e-mail: azanovlar@mail.ru. 

©Гараева Миляуша Радиковна кандидат технических наук, доцент кафедры «Химии и технологии 

высокомолекулярных соединений», Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, Российская Федерация, Казань, e-mail: milyaushka@yandex.ru. 

Information about the authors:  

©Garifullina Elvira Valerievna – Candidate of Engineering Sciences, Department of Inorganic Chemistry, 

Kazan National Research Technological University, Russian Federation, Kazan, e-mail: elvira-

gar4@gmail.com. 

©Krasina Irina Vladimirovna - Doctor of Technical Sciences, Head of the Department – «Technology of 

Chemical and Natural Fibers and Products», Kazan National Research Technological University, Russian Fed-

eration, Kazan, e-mail: irina_krasina@mail.ru. 

©Bronskayа Veronika Vladimirovna – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Depart-

ment of Processes and apparatus of Chemical Technology, Kazan National Research Technological Universi-

ty, Russian Federation, Kazan, e-mail: dweronika@mail.ru. 

© Azanova Albina Albertovna – Doctor of Engineering Sciences, Professor, Department of Materials and 

Technologies of Light Industry, Kazan National Research Technological University, Russian Federation, Ka-

zan, e-mail: azanovlar@mail.ru. 

© Garaeva Milyausha Radikovna – Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Department of 

Chemistry and Technology of High-Molecular Compounds, Kazan National Research Technological Universi-

ty, Russian Federation, Kazan, e-mail: milyaushka@yandex.ru. 

mailto:elviragar4@gmail.com
https://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=3152
https://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=3152
mailto:dweronika@mail.ru
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1574
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1574
mailto:azanovlar@mail.ru
https://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1587
https://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1587
mailto:milyaushka@yandex.ru
mailto:dweronika@mail.ru
mailto:azanovlar@mail.ru
mailto:milyaushka@yandex.ru


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №1 (38) 

73 

УДК 378.126 DOI: 10.55421/2499992Х_2022_1_73 

Р. Ф. Карачурина, А. И. Могучев, С. Ф. Сайфуллина, Ю. В. Еркеева 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Ключевые слова: федеральная инновационная площадка, интеграционная модель инженерного образо-

вания, педагогические работники 

В статье обозначены проблемы развития инженерного образования в регионе и стране, которые 

стали предметом обсуждения на ежегодной международной сетевой научно-практической кон-

ференции СИНЕРГИЯ. В статье обусловлена необходимость разработки и реализации интегра-

ционной модели инженерного образования для педагогических работников, которая обусловлена 

острой нехваткой преподавателей среднего профессионального образования, способных разраба-

тывать и реализовывать образовательные программы, удовлетворяющие потребностям эконо-

мики. Подготавливая инженеров в интересах устойчивого развития региона, необходимо исполь-

зовать системный подход, обеспечивающий не только их высокий профессиональный уровень, но и 

высокую степень сформированности у них мировоззрения устойчивого развития. Основная идея 

интеграционной модели заключается в разработке и внедрении инновационной образовательной 

модели, позволяющей обучать педагогических работников на основных (уровень магистратуры) и 

дополнительных образовательных программах. Образовательные программы разработаны путем 

интеграции модулей по естественно-научному профилю с модулями современных образователь-

ных технологий, менеджмента в образовании и технологического предпринимательства, разра-

ботанными на основе исследования потребностей системы среднего профессионального образо-

вания и экономики Республики Башкортостан. Новизна модели состоит в разработке «образова-

тельного продукта» ориентированного на педагогов среднего профессионального образования 

естественно-научного профиля, интегрирующего в себе лучшие образовательные практики выс-

шей школы. Педагогические работники системы среднего профессионального образования в ста-

тусе обучающихся способствует росту профессиональных компетенций по комплексу направле-

ний, включая готовность к самостоятельной разработке образовательных программ и управле-

нию образовательным процессом и проектом. Педагогические работники среднего профессио-

нального образования, прошедшие обучение, смогут стать активными участниками развития си-

стемы образования Российской Федерации. Качество образования — ключевой ориентир государ-

ственной политики в сфере среднего профессионального образования.  

R. F. Karachurin, A. I. Moguchev, S. F. Saifullina, Yu. V. Erkeeva 

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATION MODEL OF ENGINEERING 

EDUCATION FOR PEDAGOGICAL WORKERS IN THE FRAMEWORK  

OF THE FEDERAL INNOVATION SITE 

Keywords: federal innovation platform, integration model of engineering education, teaching staff 

The article outlines the problems of the development of engineering education in the region and the coun-

try, which became the subject of discussion at the annual international network scientific and practical 

conference SYNERGY. The article stipulates the need to develop and implement an integration model of 

engineering education for teaching staff, which is due to the acute shortage of teachers of  secondary vo-

cational education who are able to develop and implement educational programs that meet the needs of 

the economy. When preparing engineers for the sustainable development of the region, it is necessary to 

use a systematic approach that ensures not only their high professional level, but also a high degree of 

formation of their worldview of sustainable development. The main idea of the integration model is the 

development and implementation of an innovative educational model that allows teaching  teachers at 

basic (master's level) and additional educational programs. Educational programs are developed by int e-

grating modules in a natural science profile with modules of modern educational technologies, manage-

ment in education and technological entrepreneurship, developed on the basis of a study of the needs of 
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the secondary vocational education system and the economy of the Republic of Bashkortostan. The nove l-

ty of the model lies in the development of an "educational product" focused on teachers of s econdary vo-

cational education in the natural sciences, which integrates the best educational practices of higher ed u-

cation. Pedagogical workers of the secondary vocational education system in the status of students co n-

tributes to the growth of professional competencies in a set of areas, including the readiness to inde-

pendently develop educational programs and manage the educational process and project. Teachers of 

secondary vocational education who have completed training will be able to become active part icipants 

in the development of the education system of the Russian Federation. The quality of education is a key 

benchmark of state policy in the field of secondary vocational education. 

Происходящие регулярные социаль-

но-экономические изменения в обществе, а 

также запросы к высшему образованию как 

со стороны рынка труда, так и со стороны 

школьников, привели к пересмотру приори-

тетов в экономике и промышленности и 

требуют радикальной трансформации обра-

зовательного процесса и образовательных 

продуктов, тем самым вызвали необходи-

мость разработки и реализации интеграци-

онной модели инженерного образования для 

педагогических работников в рамках функ-

ционирования федеральной инновационной 

площадки. 

В «Законе об образовании в Россий-

ской Федерации» подчеркнуто, что феде-

ральные инновационные площадки – это ор-

ганизации, реализующие инновационные 

проекты или программы, которые имеют 

существенное значение для обеспечения 

модернизации и развития системы образо-

вания с учётом основных направлений со-

циально-экономического развития Россий-

ской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования 

(ст. 20 федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»).

Актуальность реализации интеграци-

онной модели инженерного образования для 

педагогических работников обусловлена 

острой нехваткой преподавателей среднего 

профессионального образования, способных 

разрабатывать и реализовывать образова-

тельные программы, удовлетворяющие по-

требностям экономики. Более 50% талант-

ливой молодежи выбирает среднее профес-

сиональное образование как следующую 

ступень образования после основного обще-

го образования, материально-техническая 

база среднего профессионального образова-

ния отвечает самым высоким требованиям, 

однако квалификация преподавателей не 

позволяет использовать имеющиеся ресур-

сы эффективных образом. Подготавливая 

инженеров в интересах устойчивого разви-

тия региона, необходимо использовать си-

стемный подход, обеспечивающий не толь-

ко их высокий профессиональный уровень, 

но и высокую степень сформированности у 

них мировоззрения устойчивого развития 

[1, 79].  

Подготовка инженерных кадров на 

уровне среднего профессионального обра-

зования в Республике Башкортостан осу-

ществляется в 43 колледжах и техникумах. 

Они представлены разными типами колле-

джей, в том числе техническими (Белебеев-

ский гуманитарно-технический колледж, 

Белебеевский колледж механизации и элек-

трификации, Белорецкий металлургический 

колледж, Ишимбайский нефтяной колледж, 

Кумертауский горный колледж, Нефтекам-

ский нефтяной колледж, Октябрьский 

нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина, Са-

лаватский индустриальный колледж, Уфим-

ский политехнический колледж, Уфимский 

колледж статистики, информатики и вычис-

лительной техники и т.д.), гуманитарными 

(Уфимский торгово-экономический кол-

ледж, Уфимский художественно-

гуманитарный колледж, Уфимский колледж 

предпринимательства, экологии и дизайна), 

многопрофильными (Дуванский, Дюр-

тюлинский, Нефтекамский, Кушнаренков-

ский, Мелеузовский, Сибайский, Аургазин-

ский многопрофильные колледжи). 

Распределение учебных заведений по 

городам представлено на рис. 1. 
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Белебей; 2
Белорецк; 1Благовещенск; 1
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Кумертау; 1

Кушнаренково; 1
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Уфа; 15

Учалы; 1

Рис. 1 – Распределение учебных заведений СПО по городам Республики Башкортостан 

Как можно заметить по графику, 

наибольшее число учебных заведений нахо-

дятся в г. Уфа. На втором месте по числу 

колледжей и техникумов находится г. Стер-

литамак, где в 6 учебных заведениях реали-

зуются специальности инженерной направ-

ленности, 3 колледжа находятся в г. Октябрь-

ский и г. Нефтекамск, 2 – г. Сибай и г. Беле-

бей. В остальных городах представлено по 1 

учебному заведению СПО. 

Подготовка инженерных кадров реги-

она осуществляется на различных специаль-

ностях профиля «Инженерное дело», а также 

в колледжах и техникумах в рамках таких 

профилей как «Наука об обществе», «Гума-

нитарные науки», «Сельское хозяйство», 

«Педагогика», «Искусство и культура» в за-

висимости от направленности учебного заве-

дения. 

Качество образования – ключевой 

ориентир государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования. И 

для его оценки необходимо понимать, какие 

навыки и компетенции нужны современным 

работодателям, какие требования они предъ-

являют к новоиспеченным выпускникам про-

фессиональных образовательных организа-

ций. 

Успешное взаимодействие системы 

среднего профессионального образования и 

рынка труда несут риски, основанные на си-

стемных факторах, с учетом которых дей-

ствуют работодатели. 

В настоящее время у работодателя 

существует острая необходимость доучива-

ния выпускников инженерных направлений, 

тратя при этом существенное количество соб-

ственных ресурсов.  

Сегодня становятся реальностью кол-

лаборативные роботы, бионика, диджитали-

зация всего производственного процесса и 

многие другие технические новации. Эти го-

ризонты не могут быть достигнуты только 

путем модернизации действующих произ-

водств, нужен прорыв и выход на новые, опе-

режающие передовые промышленные техно-

логии.  

Современный инженер должен быть 

готов к принятию нестандартных решений, 

совершению интеллектуальных открытий в 

постоянно изменяющихся условиях.  

Сложно утверждать, что десятилетия-

ми сформированная система инженерного об-

разования способна к масштабным изменени-

ям. Ситуация в образовании в некоторой сте-

пени схожа с промышленностью – устарев-

шие технологии, выработавшее ресурс обору-

дование, возрастные сотрудники. В оптими-

стичном варианте, можно рассчитывать на 

появление «точек роста», отдельных «про-

двинутых» коллективов внутри университе-

тов и в исключительных случаях образова-

тельных организаций, готовых к решению 

подобных задач. С большей эффективностью 

развитие происходит по механизму 

«greenfield», или построению с «чистого ли-

ста», когда ресурсы тех, кто готов к построе-

нию новых образовательных моделей, не рас-

ходуются на преодоление сопротивления тра-

диционных структур и подходов.  

Одной из главных проблем модерни-

зации инженерного образования является не-

хватка преподавательских кадров, обладаю-

щих нужными для перемен компетенциями. 

Преподаватели имеют хороший практический 

опыт преподавания, но большинство не обла-

дает системными знаниями в области инже-

нерного образования [2, 109].  Это и освоение 

новых образовательных технологий, основан-

ных на информационных сервисах, активных 

методах обучения, проектном обучении, ак-

туализация профессиональных знаний путем 

участия в научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских разработках, регулярных 
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стажировках в ведущих российских и зару-

бежных образовательных и исследователь-

ских центрах и другое. 

Ориентация абитуриентов на выбор 

инженерных направлений подготовки реша-

ется через усиление профильного технологи-

ческого обучения в школе, через развитие си-

стемы инженерных олимпиад, конкурсов, со-

ревнований, развитие дополнительного обра-

зования технической направленности. Имеют 

значение и популяризация инженерных про-

фессий.  

Предлагаемые сегодня в системе выс-

шего и дополнительного профессионального 

образования образовательные программы для 

педагогов среднего профессионального обра-

зования можно разделить на несколько групп: 

- программы формирования компетен-

ций естественно-научного профиля; 

- программы формирования компетен-

ций на основе новых образовательных стан-

дартов; 

- программы обучения руководителей

школ и организаций среднего профессио-

нального образования (Московская школа 

управления «Сколково», Высшая школа эко-

номики). 

Предлагаемые на рынке образователь-

ных услуг программы не учитывают проблем 

и потребностей преподавателей среднего 

профессионального образования, ориентиро-

ваны в первую очередь на руководителей, а 

не на преподавательский состав, а дополни-

тельные программы по обучению современ-

ным технологиям образования (игропрактика, 

технологическое предпринимательство) име-

ют слишком высокую стоимость. 

Новизна модели состоит в разработке 

«образовательного продукта» ориентирован-

ного на педагогов среднего профессиональ-

ного образования естественно-научного про-

филя, интегрирующего в себе лучшие образо-

вательные практики высшей школы. 

Основная идея интеграционной моде-

ли, которую разработал УГНТУ в статусе фе-

деральной инновационной площадки, заклю-

чается в разработке и внедрении инновацион-

ной образовательной модели, позволяющей 

обучать педагогических работников на ос-

новных (уровень магистратуры) и дополни-

тельных образовательных программах. Обра-

зовательные программы построены путем ин-

теграции модулей по естественно-научному 

профилю с модулями современных образова-

тельных технологий, менеджмента в образо-

вании и технологического предприниматель-

ства, разработанными на основе исследования 

потребностей системы СПО и экономики 

Республики Башкортостан. В результате про-

хождения обучения по программе преподава-

тели системы СПО смогут разработать и 

внедрить в образовательный процесс акту-

альные дисциплины и курсы, что в свою оче-

редь повысит уровень освоения обучающи-

мися профессиональных компетенций есте-

ственно-научного профиля и повышение 

уровня обеспеченности экономики региона 

квалифицированными кадрами. 

Проведенный анализ существующего 

уровня, трендов и тенденций в развитии об-

разования по естественно-научному профилю 

исходя из существующих и будущих потреб-

ностей экономики и предпочтений в сферах 

трудоустройства среди молодежи Республики 

Башкортостан позволил разработать основ-

ные и дополнительные программы для педа-

гогических работников. 

Программа повышения квалификации 

«Игропрактика и игрофикации в образова-

тельной деятельности» ориентирована на 

научно-педагогических работников вузов, за-

интересованных в развитии образовательных 

форматов и продуктов для использования в 

профессиональной деятельности. Программа 

имеет своей целью формирование у слушате-

лей представления об образовательных трен-

дах, практических навыках разработки новых 

образовательных продуктов. 

Программа повышения квалификации 

«Разработка и реализация инновационных 

образовательных программ» имеет своей 

целью вовлечение слушателей в процесс 

разработки инновационной образовательной 

модели формирования инженерных 

компетенций у педагогических работников 

через проектную работу и групповые 

дискуссии. Компетенции, формируемые 

программой: способность разрабатывать 

инновационные образовательные программы 

уровня магистратуры; способность 

проектировать траектории развития 

компетенций обучающегося; способность 

проектировать исследовательскую и 

проектную работу обучающегося; 

способность формировать условия для 

реализации инновационных образовательных 

программ. 

Программа повышения квалификации 

«Трансформация офлайн обучения в онлайн» 

имеет своей целью обучение слушателей спо-

собам переформатирования дисциплин и дру-

гих видов учебной работы из офлайн в он-

лайн формат и практикам организации учеб-

ного процесса в онлайн формате. Компетен-

ции, формируемые программой: способность 

комбинировать онлайн и офлайн форматы в 
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организации учебного процесса по дисци-

плине; способность сохранять качество учеб-

ного процесса при переходе из офлайн в он-

лайн формат; способность применения он-

лайн инструментов в учебном процессе. 

В качестве основных образовательных 

программ УГНТУ разработаны и реализуются 

с 2021 года следующие программы: «Строи-

тельство (в области образования и науки)», 

«Информатика и вычислительная техника (в 

области образования и науки)», «Химическая 

технология (в сфере организации и проведе-

ния научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области химическо-

го и химико-технологического производ-

ства)», «Биотехнология (в области образова-

ния и науки)», «Техносферная безопасность 

(в области образования и науки)», «Экономи-

ка (в области образования и науки)», которые 

обладают следующими преимуществами: 

обучение возможно совмещать с работой, так 

как занятия проходят в вечернее время с при-

менением дистанционных технологий,  обу-

чающиеся имеют возможность разрабатывать 

образовательные продукты, которые апроби-

руют в своей основной деятельности, прини-

мать участие в работе исследовательских 

коллективов УГНТУ, участвовать в заявках 

на гранты, получают доступ к лабораториям 

мирового уровня. 

В процессе освоения основных обра-

зовательных программ обучающиеся осваи-

вают следующие блоки компетенций: базовые 

компетенции XXI века (умения мыслить 

стратегически, разбираться в трендах и тен-

денциях, инициировать и реализовывать про-

екты, выстраивать эффективные коммуника-

ции и работать в команде, работать с новые 

технологиями), педагогические компетенции 

(владение методологией и методикой созда-

ния учебных, учебно-методических и др. ма-

териалов, умения и навыки организации 

учебной аудиторной и внеаудиторной груп-

повой и индивидуальной деятельности, само-

совершенствование, саморегулирование, са-

моразвитие, личностной и предметной ре-

флексии), исследовательские компетенции 

(Управление повесткой и разработка научной 

стратегии, непосредственное управление про-

ектом (администрирование: тайм-

менеджмент, обеспечение соответствия работ 

стандартам и нормам и т.д.), непосредствен-

ное проведение исследований (выбор / разра-

ботка методологии, работа с литературой, ра-

бота с данными), презентация результатов 

проектов), Инженерные и экономические 

компетенции (формируются профильными 

дисциплинами, на которых специализируются 

структурные подразделения университета). 

Таким образом, в результате реализа-

ции интеграционной модели инженерного об-

разования для педагогических работников 

разработаны программы основного и допол-

нительного образования, будет обучено не 

менее  250 педагогических работников (все 

уровни образования) на 6 программах маги-

стерской подготовки, 1000 педагогических 

работников (все уровни образования) на 15 

программах дополнительного образования, 

созданы условия для внедрения инновацион-

ных образовательных технологий на всех 

уровнях образования (школа – СПО – ВУЗ) в 

Республике Башкортостан, коммуникацион-

ная площадка для совместной работы и обме-

на опытом между преподавателями на всех 

уровнях образования, осуществляется тира-

жирование опыта проекта в Республике Баш-

кортостан и других регионах Российской Фе-

дерации (https://rusoil.net/page/federalnaya-

innovacionnaya-ploshchadka). 

2020 2025

2021 2022 2023 2024

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

Исследование сферы подготовки 

молодежи в СПО и потребностей 

экономики региона (тренды, 

потребности, разрывы)

Разработка инновационной 

образовательной модели 

формирования 

профессиональных естественно-

научных компетенций у 

педагогических работников

Апробация интеграционной 

модели инженерного образования 

для педагогических работников

Формирование пула 

инновационных основных и 

дополнительных 

образовательных программ

Разработка методических 

рекомендаций по подготовке и 

реализации новых программ

Разработка нормативных и 

организационно-методических 

положений по реализации 

новых программ

Создание коммуникационной 

площадки для апробирования 

и внедрения образовательных 

продуктов

Реализация мероприятий, 

направленных на обмен 

опытом участниками проекта

Интеграция в инновационную 

модель инструментов 

стимулирования технологического 

предпринимательства, поддержка 

запуска технологических стартапов

Формализация опыта, 

накопленного в ходе реализации 

проекта

Дессиминация опыта, его 

внедрение и апробация в других 

высших учебных заведениях

Рис. 2 – Программа действий 

https://rusoil.net/page/federalnaya-innovacionnaya-ploshchadka
https://rusoil.net/page/federalnaya-innovacionnaya-ploshchadka
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Социальная значимость реализация 

модели для региона и страны определяется 

следующими внешними эффектами: 

- создание условий для развития мо-

лодежи в регионе – участники, прошедшие 

обучение в рамках инновационной образова-

тельной модели, смогут разработать и внед-

рить на базе среднего профессионального 

образования актуальные программы и курсы, 

ориентированные на максимальное развитие 

личности молодых людей; 

- повышение качества подготовки в 

системе СПО – участники, прошедшие по-

вышение квалификации педагогических кад-

ров в системе СПО, в рамках обучения на 

инновационных образовательных програм-

мах смогут внедрять новые технологии в об-

разовательный процесс на программах СПО 

(курсы, программы, проекты и т.п.); 

- усиление кооперационных связей 

между участниками образовательного про-

цесса «Школа – СПО – ВУЗ – ДПО» – мо-

дель предполагает привлечение в качестве 

активных участников преподавателей СПО, 

совместную разработку проектов (исследо-

вательских, образовательных, предпринима-

тельских, социальных), совместная работа и 

обсуждение полученных результатов с заин-

тересованными сторонами способствует рас-

пространению успешного опыта в других 

образовательных организациях; 

- повышение успешности и конкурен-

тоспособности выпускников инновационных 

образовательных программ – педагогических 

работников СПО – участие педагогических 

работников системы среднего профессио-

нального образования в реализации модели в 

качестве обучающихся способствует росту 

профессиональных компетенций по ком-

плексу направлений, включая готовность к 

самостоятельной разработке образователь-

ных программ и управлению образователь-

ным процессом и проектом, педагогические 

работники среднего профессионального об-

разования, прошедшие обучение, смогут 

стать активными участниками развития си-

стемы образования Российской Федерации; 

- повышение общего уровня компе-

тенций естественно-научного профиля в ре-

гионе – в результате ожидается повышение 

общего уровня инженерной подготовки мо-

лодежи до уровня существующей и перспек-

тивной потребности национальной экономи-

ки, в том числе за счет стимулирования тех-

нологического предпринимательства,  

- разработка и распространение но-

вых образовательных технологий внесет 

свой вклад в развитие системы образования 

в целом в Российской Федерации, будет спо-

собствовать активизации процессов поиска и 

внедрения новых образовательных решений, 

отвечающих современным образовательным 

трендам 

- Создание единой коммуникаци-

онной площадки «Школа – СПО – ВУЗ – 

ДПО» с привлечением институтов развития 

образования и фондов поддержки инноваци-

онных проектов, как результат модуляриза-

ции образовательного пространства с высо-

кой абсорбцией образовательных программ 

ВО и ДПО инженерного образования позво-

лит: 

- повысить квалификации преподава-

телей, учителей и качество образования; 

- повысить конкурентоспособность 

средних профессиональных образовательных 

учреждений и их выпускников на рынке тру-

да; 

- максимально сориентировать обра-

зовательные продукты на развитие личности 

молодых людей региона, страны; 

- запустить в образовательное про-

странство инновационные модели инженер-

ного образования для педагогических работ-

ников; 

- повысить общий уровень инженер-

ной подготовки молодежи до уровня суще-

ствующей и перспективной потребности 

национальной экономики. 

Участие педагогических работников 

системы среднего профессионального обра-

зования в проекте в качестве обучающихся 

способствует росту профессиональных ком-

петенций по комплексу направлений, вклю-

чая готовность к самостоятельной разработ-

ке образовательных программ и управлению 

образовательным процессом и проектом. Пе-

дагогические работники среднего професси-

онального образования, прошедшие обуче-

ние, смогут стать активными участниками 

развития системы образования Российской 

Федерации. В результате реализации проекта 

ожидается повышение общего уровня инже-

нерной подготовки молодежи до уровня су-

ществующей и перспективной потребности 

национальной экономики, в том числе за 

счет стимулирования технологического 

предпринимательства. 
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Н. В. Крайсман 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА К ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

ФРАНЦУЗСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РАМКАХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ    

Ключевые слова: конкурентоспособность, академическая мобильность, образовательные программы, 

лекционные занятия, устная и письменная речь 

Актуальность статьи обусловлена тем, что академическая мобильность является важным инстру-

ментом в процессе накопления человеческого ресурса и обеспечивает будущую конкурентоспособ-

ность специалистов на мировом рынке труда. Цель статьи – проанализировать особенности ведения 

занятий в магистратуре во французских вузах, в частности проведение лекций. В статье показаны 

некоторые аспекты реализации программы подготовки студентов КНИТУ для учебы в магистратуре 

во французских университетах в рамках академической мобильности. В статье рассматриваются 

основные принципы, в основе которых лежит подготовка к лекционным занятиям. Во время лекций 

затрагиваются культурные, административные, социологические, лингвистические аспекты, в кото-

рых студенты должны разбираться для полного понимания материала. Благодаря этой подготовке 

студенты поступают во французские университеты и быстро адаптируются к учебе и повседневной 

жизни во Франции.     

N. V. Kraysman

PREPARING STUDENTS TO STUDY FOR MASTER'S DEGREE AT FRENCH UNIVERSITIES 

AS PART OF ACADEMIC MOBILITY 

Keywords: competitive ability, academic mobility, educational program, lecture, oral and written communica-

tion 

The relevance of the paper is due to the importance of academic mobility as an efficient tool in human capital 

accumulation, that ensures the future competitiveness of specialists in the global labor market. The paper pro-

vides an analysis of the specifics of classes at the Master's studies level at French universities, in particular, 

conducting lectures. The paper highlights some aspects of preparing students to study for the Master's degree 

at French universities as part of academic mobility. The paper discusses the basic principles underlying prep-

aration for lectures. The lectures dwell upon cultural, administrative, sociological, and linguistic aspects to be 

mastered by students in order to fully understand the material. Thanks to this program, students enter French 

universities and quickly adapt to their studies and daily life in France. 

В современном мире академическая мо-

бильность вносит свой вклад в развитие рынка 

труда. Студенты, проучившиеся за рубежом и 

вернувшиеся на Родину, становятся более при-

влекательными для работодателей, открытыми 

к миру и устойчивыми в развитии и приобрете-

нии знаний, умений и навыков в своей профес-

сиональной деятельности. Такие студенты яв-

ляются ценным ресурсом, которые могут за-

полнить дефицит высококвалифиц-ированного 

персонала. Процессы глобализации порождают 

во многих странах развитие инструмента, по-

вышающего академическую мобильность [1]. 

Академическая мобильность и обмен студента-

ми связаны с экономическими интересами 

страны (привлечь высококвалифицированные 

трудовые ресурсы), академическими интереса-

ми (ин-тернационализировать высшее образо-

вание), политическими интересами (сформиро-

вать благоприятную элиту для развития стра-

ны) [2, 3].  

В настоящее время академическая мо-

бильность студентов постоянно растет, в том 

числе и во французские университеты. Необхо-

димо отметить, что количество студентов, у ко-

торых французский язык не является родным, 

тоже увеличивается во французских вузах. Та-

кие студенты нуждаются в специальной подго-

товке, чтобы они быстрее адаптировались к 

университетской и повседневной жизни во 

Франции. Тенденция роста академической мо-

бильности обусловлена государственной поли-

тикой Франции, которая создала структуры, 

помогающие иностранным студентам посту-

пать во французские вузы (Édufrance и Campus 

France). Организация Édufrance создана для 

продвижения высшего образования во Фран-

ции, организация Campus France – для помощи 
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при поступлении во французские вузы. Болон-

ское соглашение об эквивалентности дипломов 

в Европе, развитие международных обменов 

студентов, трехступенчатая система высшего 

образования (Бакалавриат, Магистратура, Ас-

пирантура) и усилия университетов для разви-

тия инструментов приема иностранных студен-

тов значительно усиливают академическую мо-

бильность студентов [4, 5].   

Вопрос приема и подготовки иностран-

ных студентов для обучения во французских 

вузах стал важной темой для преподавателей и 

административных работников вузов. Важность 

этого вопроса поднимается из-за трудностей, с 

которыми сталкиваются иностранные студенты 

во время учебы. Результаты учебы показали, 

что иностранные студенты учатся хуже, чем 

французы и не все иностранцы доходят до за-

щиты дипломов [6, 7]. Одна из основных при-

чин этого – незнание французского языка в 

сфере университетского общения. Из-за этой 

проблемы преподаватели французского языка 

стали разрабатывать образовательные про-

граммы для подготовки студентов к академиче-

ской мобильности и внедрили эти программы в 

учебный процесс. Сейчас почти во всех уни-

верситетах Франции существуют различные 

программы для подготовки к академической 

мобильности. Преподавание французского язы-

ка для академических целей стало не только 

важной задачей, но и темой для научных иссле-

дований.  

Самое важное направление академиче-

ской мобильности – это программы магистра-

туры. Иностранные студенты, которые плани-

руют учиться на программах магистратуры во 

французских вузах должны знать, что их ожи-

дает во время учебы. Таким образом, важно 

проанализировать особенности ведения занятий 

в магистратуре и подготовить иностранных 

студентов к этим занятиям. Во французских ву-

зах на программах магистратуры важную роль 

играют лекции. С одной стороны, лекции вво-

дят студентов в новую дисциплину, с другой 

стороны, лекции составляют новый академиче-

ский пространственно-временной формат c 

публичным выступлением 1 час 30 минут, 2 ча-

са иногда 3 часа подряд в амфитеатре, в кото-

ром собираются до 200-300 студентов и слу-

шают лектора [8, 9]. Во французских вузах лек-

тором может быть только преподаватель-

исследователь, то есть преподаватель, который 

ведет научные исследования в той области, в 

которой читает лекции. Преподаватель во вре-

мя лекций раздает студентам ксерокопии учеб-

ника или материалов, автором которых он яв-

ляется. Один и тот же материал лектор дает как 

франкоязычным студентам, так и тем, для кого 

французский язык является иностранным. Для 

последних понимать лекции сложно, особенно 

гуманитарные дисциплины. Студентам надо 

привыкнуть к научному языку лектора, к куль-

турологическим аспектам читаемой дисципли-

ны, к организации преподавания дисциплины, 

узнать, как проходит аттестация предмета и 

многое другое.    

В Казанском национальном исследова-

тельском технологическом университете 

(КНИТУ) постоянно развивается академическая 

мобильность студентов в вузы Франции. «С 

2014 года 14 студентов КНИТУ выиграли грант 

«Henri Poincaré» и поступили во французские 

университеты на магистерские программы» 

[10]. Эти результаты происходят благодаря то-

му, что в КНИТУ осуществляется подготовка 

студентов к академической мобильности во 

французские университеты. Отдельное место 

уделяется подготовке к лекционным занятиям. 

Приведем некоторые аспекты, на которые 

необходимо обратить внимание при подготовке 

студентов.  

Лексика. Во время занятий по подго-

товке к академической мобильности студентов 

КНИТУ, прежде всего, учат овладению лекси-

кой, часто употребляемой преподавателями. 

Например, в начале лекции преподаватели упо-

требляют следующие слова и выражения: on 

commence le cours magistral de la physique / je 

vais développer davantage / dans le polycopié / 

vous avez un troisième polycop / il correspond aux 

pages 14 à 27 / sur le cliché / vous retrouverez 

certaines choses communes / les enseignants 

chercheurs sont rattachés à une équipe de 

recherche / on fait un contrôle continu deux tiers 

du cours / après à la fin donc il y a un examen 

terminal / sur le diapo vous voyez / les exercises 

qu’on fera tout à l’heure en TD …  [начинаем 

лекцию по физике / дальше я разовью / в ксеро-

копии / у вас третья ксерокопия / это соответ-

ствует страницам с 14 по 27 / на фотоснимке / 

вы найдете некоторые общие вещи / преподава-

тели-исследователи прикреплены к научной 

группе / мы делаем непрерывный контроль 

продолжительностью две-трети занятия / итак, 

в конце будет итоговый экзамен / на слайде вы 

видите / задания, которые мы будем делать 

чуть позже в курсовой работе …].  

Эта лексика, используемая во время 

первой лекции, затрагивает различные аспекты 

университетской организации: 

- связь между бакалавриатом и маги-

стратурой;   

- связь между образованием и наукой;

- правила учебной дисциплины, кото-

рые предусматривают усидчивость студентов, 

показывают требования к оценке знаний и т.д.    
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Повторения, переформулировки. Мно-

гие высказывания в лекциях переформулиру-

ются. Особенность лекций во французских 

вузах в том, что лектор не дает материал под 

диктовку и не оставляет специального времени, 

чтобы студенты успели записать. Однако пре-

подаватель постоянно переформулирует свои 

высказывания для того, чтобы студенты точно 

поняли информацию, к тому же у студентов 

остается время записать основную мысль. В 

основном, переформулирование и повторение 

мысли вводится преподавателем следующими 

выражениями: c’est-à-dire / je vais le dire 

autrement / autrement dit и т.д. [то есть / я это 

скажу другими словами / иными словами и т.д.] 

Эти выражения преподаватель вводит для того, 

чтобы обратить внимание студентов, что сейчас 

идет пере-формулировка мысли. Во время за-

нятий студентов учат понимать повторения, 

переформу-лировки высказываний и делать за-

писи во время лекций. Например, даются сле-

дующие примеры высказываний: l’action va être 

d’induire sur certaines cellules cérébrales une 

analgésie c’est-à-dire une disparition de la douleur 

[действие приведет к обезболиванию некото-

рых клеток мозга, то есть исчезновению боли] 

// ça, c’est une forme protonée de R COH R 

COOH / autrement dit ça c’est ce qu’on appelle la 

forme acide protonée [протонированная форма R 

COH R COOH, другими словами, так называют 

кислотную протонированную форму] и т.д.  

Сочетание устной и письменной речи. 

Еще одна важная характеристика лекций во 

французских вузах основывается на постоян-

ном сочетании устной и письменной речи, тем 

самым тренируя у студентов параллельно слу-

ховое и визуальное восприятие информации. 

Письменная информация предоставляется в ви-

де презентаций (Power Point) и ксерокопий ма-

териалов лекций. На этих визуальных материа-

лах лектор показывает таблицы, схемы, графи-

ки, списки, формулировки и т.п. Также препо-

даватель добавляет письменно свои пояснения 

на доске или использует интерактивную доску, 

которую в последнее время устанавливают по-

чти во всех лекционных залах во французских 

вузах. Без письменной опоры лекции не чита-

ют, поэтому на занятиях студентов учат эффек-

тивно воспринимать на слух и визуально ин-

формацию на французском языке, демонстри-

руя фрагменты лекций, сочетая письменную и 

устную речь. Продемонстрированный ниже 

пример показывает фрагмент лекции, во время 

которого преподаватель устно воспроизводит 

то, что показано в презентации (Power Point).  

Текст на презентации: 

Modèle du gaz parfait 

Aspect microscopique – Théorie cinétique 

Le modèle du GP est basé sur les hypothèses 

suivantes : 

- les molecules sont assimilées à des masses

ponctuelles de volume négligeable par rapport

au volume occupé par le gaz et n’exercent pas

d’interaction entre elles (désordre parfait) ;

- les chocs entre molécules ou contre les

parois du récipient sont parfaitement

élastiques, l’énergie cinétique des molécules va

se conserver.

Модель идеального газа 

Микроскопический аспект - Кинетиче-

ская теория 

Модель идеального газа основана на сле-

дующих гипотезах: 

- молекулы приравнены к точечным массам

незначительного объема по отношению к

объему, занятому газом и не осуществляют

взаимодействия между собой (полное разу-

порядочение);

- столкновения между молекулами или

рядом со стенками ёмкости совершенно

эластичны, кинетическая энергия молекул

сохранится.

Устное объяснение преподавателя: 

Alors voyons un petit peu l’aspect 

microscopique et la théorie cinétique du gaz. Alors ça 

nous amène à aborder le modèle du gaz parfait 

symboliquement GP. Gaz parfait alors ce modèle est 

basé sur les hypothèses suivantes. Donc il faut se 

souvenir de ces hypothèses par la suite. Les 

molécules sont assimilées à des tous petits points de 

masses ponctuelles de volume négligeable par 

rapport au volume occupé par le gaz. Ces masses 

ponctuelles n’exercent pratiquement pas d’interaction 

entre elles. Elles sont suffisamment éloignées pour ne 

pas avoir d’interaction. Donc on aura un désordre 

parfait. Donc des molécules suffisamment espacées 

pour ne pas rencontrer souvent, pour ne pas trop 

entrer en collision. Les chocs entre molécules ou 

contre les parois du récipient qui contiennent ce gaz 

sont parfaitement élastiques. A savoir que ça se 

comportera comme des boules de billard qui 

rebondissent sur une paroi sans échanger d’énergie ce 

qui veut dire que l’énergie cinétique des molécules va 

se conserver.   

Итак, немного рассмотрим микроскопиче-

ский аспект и кинетическую теорию газа. Мы за-

тронем модель идеального газа, символически 

обозначаемого ИГ. Идеальный газ – это модель, 

основанная на следующих гипотезах, приведен-

ных ниже. Молекулы приравнены к совсем ма-

леньким точечным массам незначительного объ-
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ема по отношению к объему, занятому газом. Эти 

точечные массы почти не осуществляют взаимо-

действия между собой. Они достаточно удалены, 

чтобы не иметь взаимодействия. Итак, будет 

полное разупорядочение. Таким образом, моле-

кулы достаточно отделены друг от друга, чтобы 

часто не сталкиваться, чтобы слишком много не 

входить в столкновение. Столкновения между 

молекулами или рядом со стенками ёмкости со-

вершенно эластичны. Чтобы Вы знали, они ведут 

себя так как бильярдные шары, которые отскаки-

вают на стенку без обмена энергии, что означает, 

что кинетическая энергия молекул сохранится.]  

Таким образом, лекции во французских ву-

зах состоят из различных аспектов. Это одновре-

менно комплекс устной передачи информации по 

теме дисциплины с сопровождением визуальной 

опоры в виде презентаций (PowerPoint) и ксеро-

копий материалов лекций. Во время устного объ-

яснения материала преподаватель использует 

комментарии по визуальным опорам, повторения, 

переформулировки, иллюстрации, примеры и 

многое другое, чтобы студенты лучше понимали, 

воспринимали и запоминали материал. Визуаль-

ные опоры очень важны для студентов, у которых 

французский язык является не родным языком, а 

во французских вузах всегда на лекциях присут-

ствуют иностранцы. Важно отметить, что препо-

даватель читает лекции в амфитеатре для 200-300 

студентов и ему необходимо держать внимание 

такой большой аудитории. На эти аспекты необ-

ходимо обратить внимание при подготовке сту-

дентов к академической мобильности. Среди 

дисциплин на программах магистратуры всегда в 

учебном плане есть гуманитарные дисциплины, 

даже для технических специальностей [11]. Во 

время лекций по гуманитарным дисциплинам ча-

сто затрагиваются культурологические аспекты, 

которых студенты иностранцы могут не знать, 

такие как сведения об истории Франции, ее куль-

туре, традициях, особенности французского язы-

ка, политической, экономической и социальной 

системе Франции и многое другое. Все эти аспек-

ты включены в программу подготовки студентов 

к академической мобильности в КНИТУ.     

Владея информацией, на чем основаны лекции 

во французских университетах, необходимо 

строить программу для подготовки к академиче-

ской мобильности, включая в нее подготовку к 

лекционным занятиям. Разработка различных ви-

дов деятельности основана на следующих прин-

ципах: 

1. Сохранять тесную и явно выра-

женную связь c требуемыми правилами универ-

ситета. Другими словами, надо строить свои за-

нятия так, чтобы научить студентов легко инте-

грироваться в университетскую жизнь. Напри-

мер, уметь общаться на французском языке в 

университетской административной среде (в де-

канатах, в управлении международной деятель-

ности, на кафедрах и т.д.), уметь писать маги-

стерские дипломы, курсовые работы и научные 

статьи многое другое.      

2. Работать над осознанием культу-

рологических и дискурсивных феноменов для 

понимания устной речи преподавателя. Обучение 

ведения записи во время лекций, например, раз-

решает раскрыть эти феномены (исторические и 

культурологические аспекты, переформулиро-

вание мыслей и т.д.).     

3. Уделять внимание разнообразию

видов деятельности по одному и тому же аспекту 

лекции, чтобы избежать монотонности изложе-

ния информации и учитывая характеристики раз-

личных визуальных опор, тем самым расширяя 

гамму возможных когнитивных подходов. Во 

время занятий студентов необходимо научить 

внимательно относиться к визуальным опарам и 

уметь ими пользоваться.  

4. Применять активные и 

коллаборативные формы работы, которые счита-

ются более эффективными для обучения. Напри-

мер, работа в парах, в маленьких группах, соче-

тание коллективной и индивидуальной работы и 

т.д.      

Таким образом, академическая мобиль-

ность способствует развитию образовательного 

процесса и улучшения качества образования. Это 

позволяет повысить конкурентоспособность вы-

пускников вузов на мировом рынке труда. Сту-

денты, проучившиеся за рубежом, становятся бо-

лее привлекательными для работодателей и спо-

собными к приобретению знаний, умений и 

навыков в своей профессиональной деятельности. 

В статье показаны некоторые аспекты реализации 

программы подготовки студентов КНИТУ для 

учебы в магистратуре во французских универси-

тетах в рамках академической мобильности. Бла-

годаря такой подготовке студенты узнают осо-

бенности ведения занятий в магистратуре во 

французских университетах, в частности прове-

дение лекций. В статье показаны основные прин-

ципы, в основе которых лежит подготовка к лек-

ционным занятиям. Во время лекций затрагива-

ются культурные, административные, социоло-

гические, лингвистические аспекты, в которых 

студенты должны разбираться для полного по-

нимания материала.      
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Инженерное образование в России, как и в мире, в условиях процесса цифровизации общества неиз-

бежно вынужденно трансформироваться. В каждой из развитых стран существует система предъ-

явления требований к качеству инженерной подготовки и признанию инженерных квалификаций. 

Определенные специфические требования к инженерной профессии находят свое отражение в со-

держании универсальных компетенций, на формирование которых должно быть ориентировано тех-

ническое образование. Универсальные компетенции обладают рядом особенностей, в частности они 

не зависят от предметного содержания конкретной дисциплины; в определённом смысле, являются 

навыками на всю жизнь, с помощь которых можно развить личностные качества, компетенции и 

т.д.  и которые позволяют обеспечить успешную деятельность человека в различных сферах. 

Острота проблемы обуславливает необходимость поиска такого эффективного методического ин-

струментария, встраиваемого в процесс обучения, который позволил бы продуктивно осуществлять 

организацию педагогического и технологического взаимодействия его субъектов – студентов и пре-

подавателей. Для разрешения отмеченного противоречия значительным потенциалом обладает ин-

теграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс. В этой 

связи видится необходимость развития новой информационной культуры, включающей весь спектр 

интернет-коммуникаций в освоение универсальных коммуникаций как в учебном процессе, так и во 

внеучебное время. Использование социальных сетей, проработка новых подходов к использованию со-

циосетевых технологий в образовательном процессе позволит снизить риски от потерь традицион-

ных каналов коммуникации преподавателя и обучающегося в современных условиях обучения, развить 

возможности внеучебной самостоятельной деятельности. Авторы статьи предлагают использо-

вать широкий арсенал виртуального мира коммуникаций, в том числе социальных сетей, в целях фор-

мирования универсальных компетенций обучающихся вузов. Проведено сопоставление определенной 

группы универсальных компетенций с видом деятельности обучающегося, соответствующим им ак-

тивным действиям студентов в социальных сетях, формам работы, а также наиболее частое ис-

пользуемым сетевым возможностям и технологиям популярных социальных сетей или мессенджеров. 

G. A. Lyaukina, G. V. Zavada, G. U. Matushansky 

USING THE POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS  

IN THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCIES 

Keywords: engineering education, digitalization of society, social networks, higher education, socialization, 

universal competencies, education. 

Engineering education in Russia, as well as in the world, under the conditions of the process of digitalization 

of society is inevitably forced to transform. In each of the developed countries there is a system of require-

ments for the quality of engineering training and recognition of engineering qualifications. Certain specific 

requirements for the engineering profession are reflected in the content of universal competencies, the for-

mation of which should be focused on technical education. Universal competencies have a number of features, 

in particular, they do not depend on the subject content of a particular discipline; in a certain sense, they are 

skills for life, with the help of which you can develop personal qualities, competencies, etc. and which allow 

you to ensure successful human activity in various fields. The severity of the problem necessitates the search 

for such effective methodological tools embedded in the learning process that would allow the organization of 

pedagogical and technological interaction of its subjects - students and teachers – to be carried out produc-

tively. Integration of information and communication technologies (ICT) into the educational process has a 

significant potential to resolve this contradiction. In this regard, there is a need to develop a new information 

culture that includes the entire spectrum of Internet communications in the development of universal commu-

nications both in the educational process and in extracurricular time. The use of social networks, the devel-
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opment of new approaches to the use of social network technologies in the educational process will reduce the 

risks from the loss of traditional communication channels of the teacher and the student in modern learning 

conditions, develop opportunities for extracurricular independent activity. The authors of the article suggest 

using a wide arsenal of the virtual world of communications, including social networks, in order to form uni-

versal competencies of university students. A comparison of a certain group of universal competencies with 

the type of activity of the student, corresponding to their active actions of students in social networks, forms of 

work, as well as the most frequently used network capabilities and technologies of popular social networks or 

messengers. 

В настоящее время предпринимаются 

комплексные государственные шаги по по-

вышению интереса молодежи к инженерным 

профессиям и их мотивации участвовать в 

развитии новых и перспективных научных 

проектов, в том числе с привлечением СМИ 

и социальных структур.  

Совершенствование существующих и 

разработка множества новых научно-

технических направлений происходит в 

условиях всё нарастающего усложнения тех-

нических объектов и технологий. Это приво-

дит к увеличению интеллектуальных и мате-

риальных затрат на прикладные исследова-

ния и опытно-конструкторские разработки, 

успешность проекта в значительной степени 

определяется качеством его исполнения и 

квалификацией исполнителей. В разработке 

и реализации нововведений всегда прини-

мают участие учёные и инженеры. Деятель-

ность инженера – это творческое приложе-

ние научных принципов к планированию, 

созданию, управлению, эксплуатации, руко-

водству или работе сложных систем, и, что 

существенно, умение работать в команде [1]. 

Подготовка кадров подобной квалификация 

требует с одной стороны, существенных из-

менений в методиках обучения, а с другой – 

такого повышения престижа профессии, ко-

торого сегодня реально не наблюдается 

практически ни в одной стране мира. Опи-

санные выше требования к инженерной про-

фессии находят свое отражение в содержа-

нии универсальных компетенций, на форми-

рование которых должно быть ориентирова-

но техническое образование.  

Современные нормативно-правовые 

документы трактуют  компетенции как ком-

плексные характеристики готовности вы-

пускника применять полученные знания, 

умения и личностные качества в  стандарт-

ных  и  изменяющихся ситуациях професси-

ональной деятельности, а в стандартах выс-

шего образования выделяются следующие 

категории универсальных компетенций: си-

стемное и критическое мышление; разработ-

ка и реализация проектов; командная работа 

и лидерство; коммуникация; межкультурное 

взаимодействие; самоорганизация и само-

развитие (в том числе здоровьесбережение). 

Универсальные компетенции отражают за-

просы общества и личности к общекультур-

ным и социально-личностным качествам вы-

пускника программы высшего образования 

соответствующего уровня [2]. 

Систематизируя описанные во ФГОС 

универсальные компетенции и опираясь на 

существующие подходы [2], мы выделяем 

три содержательных блока:  

- универсальные компетенции для ор-

ганизации эффективной деятельности (УК-1 

Системное и критическое мышление; УК-2 

Разработка и реализация проектов);  

- универсальные компетенции для

осуществления эффективного взаимодей-

ствия, поведения и развития (УК-3 Команд-

ная работа и лидерство; УК-4 Коммуника-

ция; УК-5 Межкультурное взаимодействие 

УК-6, УК-7 Самоорганизация и саморазви-

тие (в том числе здоровьесбережение);  

- универсальные компетенции для ре-

ализации безопасного существования – но-

осферные компетенции (УК-8 Безопасность 

жизнедеятельности). 

- Как отмечают исследователи,

для всех универсальных компетенций харак-

терные следующие особенности:  

- УК являются «общими», не зависят

от предметного содержания конкретной дис-

циплины;  

- УК сформулированы в виде умений,

которые можно и нужно сформировать в хо-

де образовательного процесса;  

- УК, в определённом смысле, явля-

ются навыками на всю жизнь, с помощь ко-

торых можно развить личностные качества, 

компетенции и т.д.  и которые позволяют 

обеспечить успешную деятельность человека 

в различных сферах [3]. 

Указанные особенности подчеркива-

ют, что в формировании универсальных 

компетенций нельзя ограничиваться только 

собственно учебным процессом и дисципли-

нарным подходом [4]. Ряд исследователей 

предлагают возможности проектной дея-

тельности для развития и определения ре-

зультатов в формировании универсальных 

компетенций.  Баканов А.А. и др., анализи-
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руя этапы проектной деятельности (инициа-

ции, планирования, реализации и заверше-

ния проекта), формулируют их компетент-

ностный потенциал, связанный с системным 

и критическим мышлением, умением рабо-

тать с информаций и т.д. [5]. 

Недостаточная развитость универ-

сальных учебных компетенций приводит к 

нарастанию психологической напряженно-

сти при выполнении требований процесса 

учебно-познавательной деятельности в ву-

зах. Острота проблемы обуславливает необ-

ходимость поиска такого эффективного ме-

тодического инструментария, встраиваемого 

в процесс обучения, который позволил бы 

продуктивно осуществлять организацию пе-

дагогического и технологического взаимо-

действия его субъектов – студентов и препо-

давателей. 

Проблема остается неразрешенной, в 

том числе, в силу неподготовленности аби-

туриентов к новым видам учебной деятель-

ности и недостаточный уровень сформиро-

ванности важнейших универсальных учеб-

ных компетенций. Для разрешения отмечен-

ного противоречия значительным потенциа-

лом обладает интеграция информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в об-

разовательный процесс.   

Цифровизация общества как процесс 

развития цивилизации в целом, а технологий 

и коммуникаций в частности, в настоящее 

время вызывает большой научный интерес. 

При этом цифровизация высшего образова-

ния выполняет существенно важную роль в 

обеспечении перспектив и эффективности 

этого процесса, что неоднократно подчерки-

вается в стратегиях и долгосрочных прогно-

зах развития государства и общества на пе-

риод до 2030 года и далее [6]. 

Виртуальные коммуникации – неотъ-

емлемая часть нашей жизни, и, согласно 

оценкам экспертов в разных странах, тренд 

на новые цифровые форматы продолжает 

усиливаться. Даже поверхностное наблюде-

ние за обучающимися всех уровней позволя-

ет делать вывод, что они находятся одно-

временно в нескольких коммуникационных 

средах, используя различные информацион-

ные потоки и источники, сочетая получение 

знаний с использованием развлекательного 

контента. Наиболее популярными среди сту-

дентов стали: прослушивание и скачивание 

музыки, чат в одной из социальных сетей, 

переписка в одном или нескольких мессен-

джерах, скачивание учебной информации с 

тематических сайтов и файлообменников, 

конструирование презентации, моделей он-

лайн, вариативно – отправление или приня-

тие SMS-сообщений, обмен файлами в сети и 

т.д.). При этом будущими абитуриентами ву-

зов выступают подростки, которые привык-

ли коммуницировать с помощью Instagram 

Stories, посылая короткие видео, фотогра-

фии, восклицания, пиктограммы, заменяю-

щие реальные эмоции.  

В то же время, значительное увели-

чение объемов учебной деятельности и но-

вые виды информационных потоков требуют 

от студентов навыков самостоятельной ра-

боты с источниками информации, умений 

выделять главное и второстепенное, оцени-

вать ценность получаемой информации и ее 

истинность через интерпретацию различных 

информационных источников.  

Использование социальных сетей, 

проработка новых подходов к использова-

нию социосетевых технологий в образова-

тельном процессе позволит снизить риски от 

потерь традиционных каналов коммуника-

ции преподавателя и обучающегося в совре-

менных условиях обучения, развить возмож-

ности внеучебной самостоятельной деятель-

ности. В этой связи видится необходимость 

развития новой информационной культуры, 

включающей весь спектр интернет-

коммуникаций в освоение универсальных 

коммуникаций как в учебном процессе, так и 

во внеучебное время [7]. 

Одним из условий разрешения про-

блемы формирования так называемого «кли-

пового мышления» выступает эффективное 

использование потенциала ИКТ, расширяю-

щее возможности преподавателя и учащего-

ся как участников целостного педагогиче-

ского процесса. Тем самым, при активном 

участии педагогов на всех ступенях образо-

вания инструментарий социальных сетей 

может использоваться с целью преодоления 

проблем, связанных с издержками процессов 

цифровизации [8]. 

В таблице 1 приведены примеры 

применения социальных сетей и предлагае-

мых ими технологиями в формировании уни-

версальных компетенций. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №1 (38) 

88 

Таблица 1 – Примеры применения социальных сетей для формирования универсальных компе-

тенций 
Группы 
компе-
тенций 

Универ-
сальные 

компетен-
ции 

Применение социальных сетей в формировании УК  (основные примеры) 
вид деятельности 

обучающегося 
активные действия в 

соц сетях, форма 
работы 

наиболее часто 
используемые се-
тевые возможно-
сти и технологии 

популярные 
соцсети / мес-

сенджеры 

Для ор-
ганиза-
ции эф-
фектив-
ной дея-
тельно-
сти 

УК-1 Си-
стемное и 
критиче-
ское мыш-
ление 

Образовательная 
деятельность, 
дополнительное 
образование, 
индивидульные и 
сетевые проекты; 
обсуждение про-
блемы 

Обмен информаци-
ей, результатами 
собственных и сов-
местных разрабо-
ток, совместное ре-
дактирование доку-
ментов, таблиц, 
презентаций  

Посты, 
каталоги файлов, 
облачные храни-
лища, репосты, 
поиск по хэ-
штэгам, 
рейтинги 

Образователь-
ные порталы: 
Moodle, Профес-
сионалы.ру, 
каталоги веби-
наров, 
Фейсбук, 
блогосфера 

УК-2 Раз-
работка и 
реализация 
проектов 

Проектная научно-
исследовательская 
деятельность; 
проектная обще-
ственная деятель-
ность 

Распределение ро-
лей в реализации 
проекта, онлайн-
дискуссии при вы-
полнении совмест-
ных заданий и под-
готовке отчетных 
материалов 

Анонсы этапов 
проекта, репосты, 
динамика охвата и 
географии участ-
ников 

ВКонтакте, 
Ютюб, 
Trello, 
Slack, 
Ватсапп, 
Телеграм 

Для 
осу-
ществ-
ления 
эффек-
тивного 
взаимо-
дей-
ствия, 
поведе-
ния и 
развития 

УК-3 Ко-
мандная ра-
бота  и  ли-
дерство 

Общественная де-
ятельность, 
групповая учебная 
работа 

Проведение сетевых 
дискуссий, семина-
ров, совещаний, 

Комментарии,  
обмен идеями и 
мнениями, тексты 
(посты, статьи, 
анонсы), презен-
тации, фото отче-
ты, видео- и 
аудиоматериалы, 
конкурсы, розыг-
рыш призов 

ВКонтакте, 
Ватсапп,  
Инстаграмм, Те-
леграм, 
Zoom-платформа 

УК-4  Ком-
муникация 

Общение, 
решение учебных 
и организацион-
ных вопросов 

Все виды взаимо-
обмена информаци-
ей по различным 
темам 

Комментарии,  
тексты (посты, 
статьи, анонсы)  
анимация, мемы 
фото, видео- и 
аудиоматериалы 

ВКонтакте, 
Ютюб, Skype, 
Ватсапп, 
Инстаграмм, 
Телеграм, 
ТикТок, Viber 

УК-5 Меж-
культурное 
взаимодей-
ствие 

Налаживание кон-
такта с людьми 
других нацио-
нальностей и ве-
росповеданий; 
изучение ино-
странных языков 

Просмотр видео-
уроков, скачивание 
книг, учебных по-
собий и других ма-
териалов для изуче-
ния языка, культуры  

Комментарии, 
тексты (посты, 
статьи, анонсы)  
анимация, мемы, 
презентации 
фото, видео- и 
аудиоматериалы  

Ютюб, 
Образователь-
ные порталы, 
Skype, 
Facebook, 
ТикТок, 
МойМир 

УК-6 Спо-
собность 
управлять 
своим вре-
менем, вы-
страивать и 
реализовы-
вать траек-
торию са-
моразвития 

Обсуждение орга-
низационных во-
просов,  составле-
ние расписания на 
отдельный пери-
од;целеполагание, 
обучение по инди-
видальному гра-
фику 

Консультации со 
специалистами, в 
т.ч. с помощью ви-
деосервисо-
вов, дискуссии в 
режиме реального и 
отсроченного вре-
мени;  

Конкурсы и вик-
торины, розыгрыш 
призов, презента-
ции, 
комментарии 

ВКонтакте, 
Google Docs, 
Ватсапп, 
GitHub, 
Trello 

УК-7 Само-
организация 
и самораз-
витие (в том 
числе здо-
ровье-
сбереже-
ние) 

Составление и со-
блюдение «до-
рожной карты»; 
ведение здорового 
образа жизни 

Просмотр образова-
тельного тематиче-
ского контента, 
консультации со 
специалистами, в 
т.ч. с помощью ви-
деосервисов 

размещение ре-
зультатов дея-
тельности в форме 
сообщений, рефе-
ратов и докладов, 
моделей, фото, 
видео- и аудиома-
териалов, конкур-
сы и викторины 

Moodle, 
Classroom 2.0, 
Еdutopia, 
Твиттер, 
Trrllo, 
тематические 
образователь-
ные порталы 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №1 (38) 

89 

Для реа-
лизации 
безопас-
ного 
суще-
ствова-
ния 

УК-8 Без-
опасность 
жизнедея-
тельности 

волонтерская дея-
тельность, 
экологические ак-
ции, 
профилактические 
акции 

Просмотр образова-
тельного тематиче-
ского контента, 
размещение анонсов  
акций и мероприя-
тий 

обмен идеями и 
мнениями  
посты (анонсы ме-
роприятий), репо-
сты,   
фото, видео- и 
аудиоматериалы  

образовательные 
порталы, 
ВКонтакте, 
Ватсапп, 
Телеграм 
 

 

Наибольшую популярность за послед-

нее десятилетие среди обучающихся вузов про-

брела социальная сеть «ВКонтакте», позволя-

ющее создавать тематические сообщества 

(группы) в социальных сетях, как закрытые, так 

и открытые по доступу участников. Активность 

и «естественность» пребывания молодого по-

коления в виртуальном мире привела к тому, 

что формируется новая многоканальная ком-

муникационная культура, в которой социаль-

ным сетям и мессенджерам отводится суще-

ственная роль. При этом некоторые социальные 

сети удобнее использовать как файлообменни-

ки, другие – для развлекательного контента 

(Ютюб и др.), третьи – для онлайн-

конференций, а мессенджеры (Ватсапп, Теле-

грамм и др.) часто выступают как «переключа-

тели» с одного информационного сетевого ка-

нала на другой. Мессенджеры Ватсапп, Теле-

грамм также позволяют создать групповой чат, 

Ватсапп даже осуществлять видеозвонки для 

малых групп (не более 8 человек одновремен-

но, что удобно и бесплатно для международ-

ных коммуникаций). Преимущества Телеграмм 

(Telegram): конфиденциальность информации, 

не занимает дополнительный объем для хране-

ния фото и видеофайлов. 

В период пандемии в силу возникшего 

локдауна огромную популярность приобрела 

интернет-платформа «Зум» (Zoom) для прове-

дения учебных занятий, внеучебных семина-

ров, конференций, совещаний. В арсенале дан-

ного программного сервиса: планировании 

начала и протяженности, а также удобств, оце-

ненное пользователями выше в отличие от 

«Тимс» (Teams).  

Наш опыт показывает, что интересные 

возможности для формирования универсаль-

ных компетенций открывает организация сете-

вого взаимодействия в студенческом само-

управлении с применением средств коммуни-

кации. Синтез онлайн- и офлайн-общения с 

применением программных средств, использо-

вание виртуальных средств коммуникации поз-

воляет эффективно осуществлять различные 

виды студенческого самоуправления, опираясь 

на их функции и задачи студенческого само-

управления вузе [9]. В качестве еще одного 

примера можно предложить преимущества 

виртуального волонтерства, такие как гибкость 

занятости, быстрота коммуникации и возмож-

ность перенестись в любую точку мира для 

участия в общественно полезном проекте, не 

выходя из своей квартиры. Например, направ-

ления деятельности виртуальных добровольче-

ских инициатив крайне разнообразны – от за-

писи аудиокниг для слабовидящих до онлайн-

общения с пожилыми людьми.  

Потребуется еще довольно большой 

путь, чтобы воплотить все идеи и обеспечить 

доступность, понятность и актуальность ин-

формации. Несомненно, что обучающиеся про-

являют самостоятельность, стихийность и са-

морганизованность в процессе применения со-

циальных сетей как в учебной, так и внеучеб-

ной деятельности. Однако подчеркнем, что 

именно педагогу отводится роль наставника, 

профессионального куратора в вопросах каче-

ственного обретения обучающимися универ-

сальных компетенций, в том числе в виртуаль-

ной среде. Немаловажно также со стороны пе-

дагога обращать внимание на объективность, 

законность распространяемой информации.  

Выводы 

1. Социальные сети и другие возмож-

ности Web 2.0 составляют новую информаци-

онную среду, ориентированную на самооргани-

зацию обучающихся в получении универсаль-

ных компетенций. 

2. Широкий спектр возможностей пси-

холого-педагогического влияния на обучающе-

гося предлагают социальные сети в части реа-

лизации проектной, научно-исследовательской, 

общественной деятельности, что в свою оче-

редь содействует овладению студентами тех-

нологиями самообразования и самоорганиза-

ции, в том числе навыками критического и 

творческого мышления; способности целепола-

гания, прогнозировании результата, психологи-

ческой и информационной мобильности, и, как 

результат, универсальным компетенциями. 

3. Воспитательная работа, носящая 

межпредметный характер и осуществляемая, в 

том числе, во внеучебное время, в полной мере 

способствует формированию практически всех 

универсальных компетенций и позволяет вы-

пускникам успешно адаптироваться и самореа-

лизовываться в динамично меняющихся усло-

виях цифрового общества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПЛАТФОРМЫ GITHUB ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

 

Ключевые слова: цифровизация, электронные образовательные технологии, платформа GITHUB, 

профессионально-ориентированный подход, интегративный подход. 

 

Изменения, которые происходят в образовании в контексте его цифровизации, связаны с различными 

факторами. Помимо возрастания объемов дистанционного обучения, есть еще ряд современных 

трендов, оказывающих существенное влияние на взаимодействие субъектов образовательного про-

цесса и приводящих, в том числе, к возникновению новых, более эффективных форм, методов и 

средств этого взаимодействия. Особенно важно расширение такого цифрового инструментария для 

обучения студентов, чья будущая профессиональная деятельность непосредственно связана с инфор-

мационными технологиями, причем в современном мире подобных профессий становится все больше.  

Одним из таких современных средств обучения является созданный на платформе GitHub специаль-

ный дополнительный сервис для преподавателей и студентов образовательных учреждений, GitHub 

for Education. Он позволяет давать студентам как индивидуальные, так и групповые задания (имити-

рующие профессиональную деятельность междисциплинарной команды), а также в некоторой сте-

пени автоматизировать их проверку, экономя время преподавателя. Существенным преимуществом 

является также большая вариативность возможных задач, индивидуализированность и адаптив-

ность процесса обучения. 

 

S. V. Makletsov, T. A. Starshinova 

 

AN APPLICATION OF SPECIALIZED 

GITHUB PLATFORM’S ELEMENTS FOR TEACHERS AND STUDENTS 

 

Keywords: digitalization, electronic educational technologies, GITHUB platform, professionally oriented ap-

proach, integrative approach 

 

The changes that are taking place in education in the context of its digitalization are associated with various 

factors. In addition to the increase in the volume of distance learning, there are a number of modern trends 

that have a significant impact on the interaction of subjects of the educational process and lead, among other 

things, to the emergence of new, more effective forms, methods and means of this interaction. It is especially 

important to expand such digital tools for teaching students whose future professional activities are directly 

related to information technology, and in the modern world there are more and more such professions. One of 

these modern teaching tools is a special additional service for teachers and students of educational institu-

tions created on the GitHub platform, GitHub for Education. It allows you to give students both individual and 

group assignments (imitating the professional activities of an interdisciplinary team), as well as to some extent 

automate their verification, saving the teacher's time. A significant advantage is also a large variability of 

possible tasks, individualization and adaptability of the learning process. 

 

Взаимодействие в процессе обучения 

двух его субъектов – преподавателя и студента 

– пре-терпевает в эпоху цифровой трансформа-

ции общества и образования значительные из-

менения. Они связаны с широким внедрением 

информационных технологий, которое в силу 

необходимости активизации дистанционного 

обучения в период пандемии за какой-то год 

сделало огромный рывок, в противном случае 

занявший бы несколько лет. Одновременно 

всем как никогда стала понятна и непреходя-

щая ценность живого общения между обучаю-

щимся и обучающим. Тем не менее, существу-

ют отдельные направления подготовки, дисци-

плины и виды учебной деятельности, при кото-

рых обучение значимо более эффективно как 

раз в цифровой среде.  

Повсеместное внедрение цифровых 

технологий неминуемо приводит к возникнове-

нию соответствующих изменений в образова-

тельном процессе, приводя к появлению новых 

образовательных трендов, к которым, по мне-

нию различных исследователей ([1], [2]), мож-

но отнести, например, следующие. 

1. Применение адаптивного обучения, 

дифференцированного подхода, в соответствии 
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с которым образовательный процесс может 

быть подстроен под каждого студента. При 

этом нужно понимать, что полноценная 

дифференциация обучения невозможна без 

использования компьютерных технологий [3]. 

2. Применение интегративного подхода

[4] и усиление свойственной для него

междисциплинарности в обучении. Данный

тренд предполагает, что для того, чтобы стать

востребованным специалистом, необходимо

развивать свои навыки целостного видения

проблемы междисциплинарного

взаимодействия.

3. Массовый переход в онлайн, 

широкомасштабному внедрению и развитию 

которого поспособствовали условия пандемии. 

4. Изменение ролей преподавателя и

студента, когда преподаватель становится 

скорее помощником и советчиком, нежели 

руководителем, а его основными задачами 

становятся мотивирование, ориентирование в 

учебном материале и развитие 

самостоятельного мышления обучающегося. 

5. Широкое внедрение проектной 

деятельности, в рамках которой студенты всё 

чаще получают в ходе обучения групповые 

задания или проекты, приближенные к задачам 

профессиональной деятельности.  

Для того, чтобы разработанный для 

высшей школы курс дисциплины соответство-

вал этим трендам, при его построении необхо-

димо применять соответствующие цифровые 

инструменты.  

При подготовке студентов информаци-

онно-технологических, а также ряда смежных 

направлений, для представителей которых ста-

новится все более актуальным иметь навыки 

программирования (например, для обучающих-

ся по направлениям, связанным с математикой, 

физикой, экономикой, инженерным делом), та-

ковым инструментом может выступить плат-

форма GitHub. Основные ее возможности уже 

рассматривались как нами [5], так и другими 

авторами ([6], [7], [8] и др.).  

Действительно, даже базовая функцио-

нальность платформы позволяет использовать 

ее как альтернативу или дополнение традици-

онным электронным образовательным ресур-

сам в рамках дисциплин компьютерного цикла 

и смещать акценты в процессе обучения с чи-

сто учебных действий и операций на решение 

профессиональных задач, средствами, приме-

няемыми в профессиональных сообществах, в 

командах разработчиков программного про-

дукта. При этом при подготовке студентов ИТ-

направлений GitHub может выступить эффек-

тивным средством обучения, предоставляя 

возможности как групповой, так и индивидуа-

лизированной работы студентов [5]. 

Сегодня GitHub – это не только облач-

ная технология, применяемая для хранения ис-

ходных кодов, но и настоящая социальная сеть 

для профессиональных программистов, студен-

тов, получающих соответствующее образова-

ние, и даже просто любителей.  

Тем не менее, поскольку GitHub был 

разработан не для обучения, основной набор 

его возможностей все же несколько ограничи-

вает круг решаемых с его помощью педагоги-

ческих задач. Так, напри-мер, размещенные на 

платформе репозитории (полные наборы фай-

лов с исходными кодами проекта в различных 

версиях), а также связанные с ними обсужде-

ния могут находиться только в одном из двух 

возможных состояний: публичном, при кото-

ром доступ к коду есть у всех, и приватном, в 

котором полный доступ предоставляется толь-

ко создателю или фиксированному кругу раз-

работчиков. При этом у преподавателя отсут-

ствует возможность открыть доступ к проекту 

только определенному кругу лиц, например, из 

одной академической группы или с одного кур-

са, не предоставляя им при этом определенных 

прав администрирования. Кроме того, проекты, 

использованные в обучении в предшествующие 

годы, в которых уже выполнена бо́льшая часть 

работы, могут оказаться доступными студен-

там, начавших изучение курса позднее. По-

скольку удалять либо приводить в исходное со-

стояние большое количество таких репозитори-

ев затруднительно, и учитывая также тот факт, 

что профессионально-ориентированные зада-

ния редко содержат много различных вариан-

тов, можно не сомневаться в том, что обучаю-

щиеся будут, вероятнее всего, пользоваться 

плодами чужого труда, а значит качество их 

собственного обучения будет существенно 

снижаться [9]. 

Для решения этих проблем на платфор-

ме GitHub был создан специальный дополни-

тельный сервис для преподавателей и студен-

тов (https://education.github.com/). Сразу заме-

тим, что доступ к этому сервису предоставля-

ется не всем желающим, а только сотрудникам 

и студентам образовательных учреждений, 

имеющим разрешение на осуществление обра-

зовательной деятельности. Для подтверждения 

своего академического статуса, как правило 

бывает достаточно зарегистрироваться с ис-

пользованием электронной почты в домене та-

кой образовательной организации. Однако в 

некоторых случаях понадобится также при-

слать фотографию удостоверения, студенческо-

го билета или справки из отдела кадров. 

https://education.github.com/
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На этом ресурсе у преподавателя появ-

ляется возможность создать виртуальную орга-

низацию, от имени которой будет выполняться 

администрирование и назначение возможно-

стей доступа к учебным проектам. На следую-

щем этапе в рамках созданной организации 

формируются учебные классы, позволяющие 

построить работу в каждом потоке или студен-

ческой группе. Управлять классом здесь может 

либо только сам преподаватель, либо лица, 

приглашенные им по специальной ссылке – ас-

систенты, тьюторы или помощники из числа 

студентов. При следующем шаге для каждого 

класса формируется реестр обучающихся. Он 

представляет собой список уникальных иден-

тификаторов, в качестве которых могут быть 

использованы, например, фамилии и имена 

студентов. Его можно сформировать вручную, 

загрузить в виде текстового или CSV-файла. 

Однако, если добавляемых людей много, а в 

образовательном учреждении уже используется 

какая-либо система управления обучением, со-

держащая данные всех студентов, записанных 

на тот или иной курс, то можно произвести им-

порт учетных записей оттуда. Сервисом под-

держиваются самые популярные LMS, в част-

ности, такие как MOODLE или Google 

Classroom. Для того, чтобы начать работу, по-

требуется создать в классе задание и поделить-

ся ссылкой на него любым удобным способом 

со студентами.  Например, для этих целей мо-

жет быть использована основная система 

управления обучением.  

Платформа GitHub for Education уже 

содержит заготовку проекта для изучения 

средств самой системы. Создать соответству-

ющее задание имеет смысл в том случае, когда 

обучающиеся еще плохо знакомы с системами 

контроля версий, такими как git, и методами 

работы с ними. Задания, размещаемые в курсе, 

могут быть пустыми. Соответственно, в этом 

случае для выполнения заданий студентам бу-

дут предлагаться пустые репозитории. Однако 

в большинстве случаев имеет смысл указать 

для задания ссылку на существующий репози-

торий GitHub, при создании которого нужно 

будет учесть несколько особенных моментов: 

- репозиторий необходимо разместить

не в личном рабочем пространстве 

преподавателя, а в аккаунте сформированной 

виртуальной организации; 

- репозиторий можно сделать 

приватным, но при этом пометить как 

шаблонный (template) для того, чтобы на его 

основе система могла сформировать копии 

индивидуальных заданий. Это позволит 

обеспечить доступ к индивидуальной копии 

проекта всем участникам класса. В этом случае 

преподаватель может создать базу с начальным 

кодом, пояснительной документацией, а также 

иными необходимыми студентам ресурсами. 

Получатели приглашений на доступ к 

заданию со своей стороны должны будут войти 

в GitHub со своей личной учетной записью, 

чтобы подтвердить участие в проекте. После 

этого преподавателю станут доступны ссылки 

на учетные записи обучающихся, а также по-

явится возможность видеть, когда принимают-

ся задания и вносятся в них какие-либо изме-

нения и, соответственно, получить представле-

ние о времени, затраченном студентом на вы-

полнение учебной задачи. 

Для получения и предоставления об-

ратной связи можно включить опцию форми-

рования так называемых pull requests – специ-

ального инструмента, используемого в GitHub 

для организации взаимодействия между разра-

ботчиками, а в случае учебных курсов исполь-

зуемых для получения вопросов и отправки от-

ветов студентам о задании. 

Те преподаватели, которые ведут курсы 

по программированию, хорошо понимают, 

насколько трудоемкой задачей является про-

верка студенческих работ. Для упрощения вы-

ставления оценок сервисы платформы GitHub 

для обучения предлагают возможность исполь-

зования автоматизированных тестов для про-

верки представленного программного кода. 

Это, безусловно, может существенно снизить 

объем работы преподавателя. Однако исполь-

зовать такие тесты на практике не всегда эф-

фективно. Зачастую требуется убедиться в кор-

ректном написании определенных элементов 

программы, оптимальности кода, наличию или 

отсутствию в нем тех или иных специфических 

элементов и конструкций, а не только правиль-

ности получаемых результатов. Все это прове-

рить автоматически обычно невозможно и при-

ходится выполнять проверку вручную, что от-

нимает очень много времени. 

Одним из возможных решений данной 

проблемы может являться предоставление за-

дания не индивидуально каждому студенту, а 

коллективу разработчиков. Фактически, груп-

повое задание – это, в некотором смысле, кур-

совой проект по дисциплине, для которого со-

здается единый репозиторий с которым работа-

ет подгруппа студентов из класса GitHub. Она 

может функционировать на базе тех же прин-

ципов, что и полноценная команда профессио-

нальных разработчиков. При этом сам репози-

торий, как и в случае с индивидуальными про-

ектами может быть создан как пустым, так и на 

базе некоторого готового шаблона, содержаще-

го часть исходных кодов, документацию и 

иные ресурсы, что позволит обучающимся 
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сэкономить время и, сократив рутинную часть 

работы, сконцентрироваться на основных зада-

чах.  

Коллектив разработчиков обычно фор-

мируется в момент приема приглашения в 

групповое задание. Сами студенты могут со-

здавать новые команды или присоединиться к 

существующим. У преподавателя при этом со-

храняется контроль над тем, сколько команд 

может быть в одном задании и сколько членов 

может быть в каждой команде. Отметим также, 

что для каждого проекта, как индивидуального, 

так и группового, можно указать дедлайн – 

крайний срок его выполнения. 

Групповые задания обладают рядом 

преимуществ. Во-первых, в этом случае доста-

точно проверить небольшое число проектов, а 

значит преподаватель также освобождается от 

рутинной работы. Во-вторых, при таком под-

ходе студенты принимают к исполнению часть 

проекта, что обычно происходит в профессио-

нальных коллективах, а значит и само задание 

будет больше соответствовать задачам буду-

щей профессиональной деятельности. В-

третьих, в подобной ситуации приобретается 

опыт работы в команде, формируется умение 

мыслить, как программист, возрастает чувство 

личной ответственности и осознание своей ро-

ли в командной работе. В-третьих, в таком 

формате групповые задания могут применяться 

и для организации самостоятельной работы 

студентов, более эффективной и направленной 

на формирование их профессиональной компе-

тентности [10]. 

Таким образом, применение средств 

GitHub for Education для студентов и препода-

вателей позволяет существенным образом рас-

ширить стандартные возможности платформы 

для её использования в образовательном про-

цессе, предоставляя более удобные средства в 

рамках профессионального инструмента и 

снижая объем рутинной работы преподавате-

лей и студентов. 

 

Выводы 

1. Для некоторых дисциплин у 

студентов, обучающихся по направлениям, 

связанным с точными и естественными 

науками, техникой и современными 

технологиями, виртуальная, информационная 

среда обучения иногда может быть 

предпочтительнее реальной. Она позволяет 

субъектам образовательного процесса 

взаимодействовать в ней максимально 

эффективно и приближенно к ситуации 

профессионального взаимодействия 

междисциплинарной команды. 

2. Если ранее достаточно было самого 

по себе использования каких-либо 

информационных технологий в процессе 

обучения, то сейчас этого уже мало для того, 

чтобы заинтересовать студентов и 

мотивировать их. Важно, чтобы процесс 

обучения был максимально ориентирован на 

запросы рынка труда и взаимосвязан с будущей 

профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

3. Такие современные тенденции, как 

индивидуализация и адаптивность процесса 

обучения, необходимость подготовки 

обучающихся к будущей работе в 

междисциплинарных командах, сближение 

функций преподавателя и тьютора также 

требуют внедрения в процесс обучения 

адекватных цифровых инструментов. 

4. В качестве таких инструментов 

могут выступить сервисы, предоставляемые 

платформой GitHub. Существенное расширение 

стандартных возможностей платформы для 

образовательных целей можно получить, 

применяя специальные инструменты для 

преподавателей и студентов на основе сервиса 

GitHub for Education. Его использование 

позволит более гибко настроить систему для 

организации занятий в академических группах 

и временных проектных командах студентов, 

снизив при этом объем выполняемой 

преподавателем технической работы. 
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С. Д. Старыгина, Н. К. Нуриев 

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕДАГОГИКЕ: МЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

«РАЗВИВАЮЩЕГО» ОБУЧЕНИЯ С ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Ключевые слова: педагогика, параметрический подход, ресурсы, мыследеятельность, потенциал, 

цифровая технология, дидактическая инженерия 

Всю свою сознательную жизнь человек вынужден решать различные потоки бытовых и профессио-

нальных проблем разной сложности. При этом, для решения любой проблемы необходимы внутренние 

(знания, способности, воля, и т.д.) и внешние (временные, информационные, материальные, социаль-

ные, и т.д.) ресурсы. Очевидно, чем сложнее проблема, тем больше ресурсов необходимо для ее реше-

ния. Поэтому любой человек по своей природе нацелен на быстрое приращение своих ресурсов. Из-

вестно, что это можно сделать быстро (особенно внутренних) через обучение. Бесспорно, эффек-

тивность работы любой системы зависит от комплекса значений, характеризующих работоспособ-

ность этой системы параметров. Разумеется, что эффективность работы системы мыследеятель-

ности человека не является исключением. Из сказанного следует, что если нацелить обучение по ка-

кой-то специально разработанной технологии подготовки, то система мыследеятельности повысит 

свою эффективность за счет увеличенных внутренних ресурсов. Таким образом, параметрический 

подход в педагогике позволяет разработать цифровую технологию быстрого развития, опираясь на 

ранее разработанную технологию «развивающего» обучения. Кроме этого, параметрический подход 

позволяет спроектировать классы различных систем (от «неинтеллектуальных» до систем с «искус-

ственным интеллектом» с цифровыми технологиями). Разумеется, уже на базе этих классов с их 

цифровыми технологиями, можно сформировать высокоэффективные интерактивные образова-

тельные среды в виртуальном пространстве, которые могут обеспечить быстрое и измеримое при-

ращение необходимых ресурсов для решения сложных проблем. В результате обучающиеся на базе 

этих дидактических систем объективно с высокой надежностью может стать специалистом, вла-

деющим всеми необходимыми компетенциями для решения потоков сложных профессиональных про-

блем. В целом, разработана метрическая модель, которая является методологической платформой 

для проектирования классов (от «неумных» до «умных») дидактических систем быстрого развития с 

цифровыми технологиями, эффективно работающих в виртуальном пространстве, способных объ-

ективно оценить качество овладения компетенцией. 

S. D. Starygina, N. K. Nuriev

PARAMETRIC APPROACH IN PEDAGOGY: A METRIC MODEL  

OF «DEVELOPMENTAL» EDUCATION WITH DIGITAL TRAINING TECHNOLOGY 

Keywords: pedagogy, parametric approach, resources, thought activity, potential, digital technology, didactic 

engineering 

Throughout his adult life, a person is forced to solve various streams of everyday and professional problems of 

varying complexity. At the same time, to solve any problem, internal (knowledge, abilities, will, etc.) and ex-

ternal (temporary, informational, material, social, etc.) resources are needed. Obviously, the more complex 

the problem, the more resources are needed to solve it. Therefore, any person by nature is aimed at a rapid 

increment of their resources. It is known that this can be done (especially internally) through train-

ing.Undoubtedly, the efficiency of any system depends on a set of values that characterize the operability of 

this system of parameters. Of course, the efficiency of the human mental activity system is no exception. From 

what has been said, it follows that if you target training according to some specially developed training tech-

nology, then the system of my activity will increase its efficiency due to increased internal resources. Thus, the 

parametric approach in pedagogy makes it possible to develop a digital technology of rapid development, re-

lying on the previously developed technology of «developing» learning. In general, the metric model used is a 

methodological platform for designing classes (from «dumb» to «smart») didactic systems of rapid develop-

ment with digital technologies. 
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Введение 

Эффективность работы любой системы 

зависит от комплекса значений ее характери-

зующих системообразующих параметров. С 

этого аспекта, потенциальное поведение чело-

века (от хаотического до разумного) в про-

странстве жизнедеятельности может быть 

спрогнозирована на основе значений характе-

ризующих параметров его системы мыследея-

тельности [1].  

Термин» умное поведение» был введен 

Сергеем Леонидовичем Рубинштейном [2] для 

определения, что такое «интеллект». По этому 

определению «интеллект» – это то, что обеспе-

чивает человеку «умное поведение» в про-

странстве жизнедеятельности. В тоже время, 

очевидно, что на практике «интеллект» любого 

человека проявляется в процессе работы его 

когнитивной системы мыследеятельности, уро-

вень развития которой и ее потенциальная эф-

фективность может быть оценена через набор 

значений характеризующих параметров. Из 

сказанного следует, что при каких-то наборов 

значений характеризующих параметров пове-

дение человека будет (с большей вероятно-

стью) разумным, а при каких-то мало разум-

ным.  

Человек всю свою сознательную жизнь 

решает разного рода и сложности проблемы и 

одновременно учится их эффективно решать. 

Очевидно для решения любой проблемы необ-

ходимы ресурсы различного количества, фор-

мата и содержания. При этом, чем сложнее 

проблема, тем больше ресурсов необходимо 

для ее решения. Как принято в психологии, ре-

сурсы разделяются на внутренние (знания, спо-

собности, воля, … и т.д.) и внешние (времен-

ные, информационные, материальные, соци-

альные, и т.д.). В общем случае можно утвер-

ждать, что в пространстве жизнедеятельности 

каждый человек все время находится в ресур-

сообменном процессе [3, 4], который поддер-

живается решением проблем и чем больше у 

него ресурсов, тем потенциально он более 

сложные проблемы в состоянии решить. По-

этому каждый человек, как правило, осознано и 

неосознанно всегда нацелен на добывание и 

увеличение своих ресурсов, состояние которых 

все время отражается в характеризующих эти 

ресурсы значениях параметров. Очевидно, что 

способов пополнения ресурсов у человека мно-

го. Как показывает практика, одним из главных 

способов приращения внутренних ресурсов яв-

ляется развитие системы мыследеятельности по 

технологии «развивающего» обучение [5]. Ра-

зумеется, результаты динамики этого развития 

отражаются в комплексе значений характери-

зующих параметров системы мыследеятельно-

сти человека. 

В целом, любое обучение можно рас-

сматривать как средство управления развитием 

системы мыследеятельности с целью прираще-

ния внутренних ресурсов. Это управление реа-

лизуется путем воздействий (управляющее воз-

действие) на систему мыследеятельности чело-

века по заранее спроектированной технологии 

обучения. При этом, в современном реально-

виртуальном образовательном пространстве, 

одни технологии подготовки оказываются бо-

лее эффективными чем другие. Технология 

«развивающего» обучения по своей сути 

направлена на быстрое развитие системы мыс-

ледеятельности человека, т.е. при этой техно-

логии обучения доминирует логический подход 

при решении проблем. Это фактор становится 

особенно значимым в «эпоху прессинга клипо-

вого мышления» [6, 7], порожденным Интерне-

том. Следует отметить, что при решении про-

блем логическое мышление предполагает твор-

ческий, а клиповое – аналоговый (проблемы 

решать по аналогии как было показано в кли-

пах) подходы. Как показывает практика и тео-

ретические исследования ряда авторов [6, 8, 9], 

в комплексе сочетание этих подходов при ре-

шении проблем (особенно в ситуации, когда 

сроки сжатые) дают хорошие результаты, но 

только при условии доминирования логическо-

го мышления над клиповым при принятии ре-

шений, особенно, на стратегическом уровне. 

Поэтому, резонно полагать, что учить 

надо логическому мышлению по технологии 

«развивающего» [10] обучения, а клиповому 

мышлению «научит» Интернет. Очевидно, что 

в современных условиях, управление развити-

ем через подготовку по технологии «развива-

ющего» обучение должно быть автоматизиро-

ванным, т.е. с цифровой технологией без по-

терь основных замечательных свойств класси-

ческой технологии, а также в большой мере 

индивидуализированным, которое с учётом 

природных особенностей ресурсов личности 

будет способна обеспечить быстрое их прира-

щение. 

Численная оценка качества владения 

компетенцией при параметрическом подходе 

Процесс решения любой проблемы в 

процессе мыследеятельности представим в ви-

де контекстной SADT-модели (рис

.1). 
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Рис. 1 – SADT-модель решения проблем человеком 

Как известно [11], что в общем случае, 

любая система по SADT-модели функциониру-

ет так: ВХОД преобразуется в ВЫХОД под 

определенным УПРАВЛЕНИЕМ с помощью 

соответствующего МЕХАНИЗМА. В этом кон-

тексте: проблема (сложности S) преобразуется 

человеком в результат (со случайным событи-

ем X) на основе его умения с показателем U и 

на базе его знаний с показателем Z. В рассмат-

риваемой модели комплекс характеристических 

параметров системы мыследеятельности чело-

века состоит из двух параметров U и Z, где U – 

количественно характеризует его умения (спо-

собности) как ресурсы, а Z – количественно его 

знание, тоже как ресурсы – необходимые для 

решения любых проблем. В модели параметры 

U и Z назовем параметрами развития системы 

мыследеятельности человека. Параметр S – ко-

личественно характеризует сложность пробле-

мы, а X – предоставляет собой случайное собы-

тие, что случайная проблема будет решена. При 

этих обозначениях, вероятность события X, что 

случайная проблема будет решена, может быть 

представлена в виде функции с нормирован-

ными в интервале [0, 1] значениями. Эта веро-

ятность Р(Х) является мерой того, что случай-

ное событие Х произойдет. Значение этой меры 

P(X) зависит от значений показателей (пара-

метров) умения U и знания Z, т.е. от количе-

ственных показателей этих ресурсов человека, 

также от показателя сложности S, им решаемой 

проблемы. Коротко, эту зависимость можно за-

писать функцию так 

P(X) = F(U, Z, S). 

В целом, по своему смыслу эта вероят-

ность P(X) при конкретных значениях U, Z, S 

является численным показателем уровня (каче-

ства) развития системы мыследеятельности че-

ловека, которая проявляется при решении про-

блем в любой области деятельности, а также по 

этому показателю можно судить о качестве 

владения им компетенцией в той или иной 

предметной области. Разумеется, при фиксиро-

ванной сложности S проблемы, приращение 

значения показателей U и Z приведет к увели-

чению значения вероятности P(X) успешного 

решения проблемы. Поэтому, в целом, пара-

метры развития U(t) и Z(t) характеризуют мыс-

ледеятельностный потенциал (MP(t)) человека 

на момент времени t в системе реального вре-

мени, т.е. 

MP(t) = {U(t), Z(t)}. 

Таким образом, одним из основных це-

лей обучения является быстрое приращение 

значений параметров развития, показателей по-

тенциала MP(t). 

Модель организации «развивающе-

го» обучения с цифровой технологией 

Рассмотрим SADT-модель процесса 

развития системы мыследеятельности обучаю-

щегося, т.е. как происходит процесс прираще-

ния внутренних ресурсов, которые необходимы 

для ее результативности через обучение по 

цифровой технологии «развивающего» обуче-

ния (рис.2). Очевидно, что в зависимости от 

разных факторов, это развитие может прохо-

дить в разном темпе. Вопрос о темпе развития 

был решен известными психологами и педаго-

гами (Л. С. Выготской, Д. Б. Эльконин, В. В. 

Давыдов и др.). Этой группой ученых было по-

казано и экспериментально доказано, что самое 

быстрое развитие происходит при организации 

обучения через «зоны ближайшего развития» и 

на этой психолого-педагогической закономер-

ности было разработана сначала методика, а за-

тем технология «развивающего» обучения. Ра-

зумеется, с развитием виртуального образова-

тельного пространства, появилось необходи-

мость творчески переработать и оцифровать 

для этого пространства технологию «развива-

ющего» обучения, не снижая показателей роста 

развития по классической технологии. 
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Рис. 2 –  SADT-модель развития через обучение 

В модели через U=u1; Z=z1 и U=u2; 

Z=z1 обозначены состояния внутренних ресур-

сов обучающегося до и после подготовки, а че-

рез u*, z*- минимально допустимые (порого-

вые) значения показателей по окончанию кур-

са. 

Как уже было сказано, в технологии 

«развивающего» обучения [12, 13] заложен 

психолого-дидактическая закономерность, 

установленная Львом Семеновичем Выготским 

[14], из которого следует, что наиболее быстро 

процесс развития системы мыследеятельности 

человека происходит через его «зоны ближай-

шего развития - ЗБР». В тоже время по обще-

принятой Спиральной Динамике (закон СД, 

установлен –Доном Беком), это развитие про-

исходит по спирали в системе реального вре-

мени. Совместно рассмотрев закон ЗБР и мо-

дель СД, можно получить новую психолого-

педагогическую закономерность Спиралевид-

ной Динамики развития системы мыследея-

тельности человека через его «Зоны Ближайше-

го Развития» (закономерность СД-ЗБР). Из ска-

занного следует, что в основу организации под-

готовки по цифровой технологии «развиваю-

щего» обучения (технология ЦТРО) должен 

быть заложен закономерность СД-ЗБР в фор-

мализованном виде. Разумеется, при парамет-

рическом подходе, эта закономерность СД-ЗБР 

должна быть выражена через основные пара-

метры развития U, Z и сложности решаемых 

проблем S. Нетрудно заметить, что в этой зако-

номерности существуют соответствующие друг 

другу значения параметров S и (U, Z) при кото-

рых вероятность решения проблемы, т.е. P(X) = 

F(U, Z, S) будет близка к единице, т.е. Р(Х) = 

F(U, Z, S)  1. 

Рассмотрим вопрос о быстром развитии 

системы мыследеятельности через обучение по 

технологии «развивающего» обучения при па-

раметрическом подходе, т.е. о быстром прира-

щении значений параметров U и Z по этой тех-

нологии. Сразу отметим, что состояние латент-

ных переменных, т.е. значения U, Z в любой 

момент времени в процессе обучения можно 

мониторить, поэтому по закономерности разви-

тия СД-ЗБР это будет выглядеть как на рис.3 

Рис. 3 -  Модель развития системы мыследеятельности обучающегося с параметрической точки 

зрения 
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Этот рисунок можно интерпретировать 

так: очевидно, что в зоне «актуального разви-

тия» обучающегося при своих ресурсах с пока-

зателями (U=u1; Z=z1) с большей вероятно-

стью, т.е. 

P(X)=F(U=u1, Z=z1, S≤s1)1 

Будет решать все учебные проблемы 

(задачи) в рамках курса, сложность которых не 

превышает s1. Для решения проблем сложность 

которых S≤s2, т.е. из «зоны ближайшего разви-

тия» ему необходимо прирастить ресурсы 

(U=u1; Z=z1) через обучение до состояния 

U=u2, Z=z2, тогда вероятность им разрешить  

P(X)=F(U=u2, Z=z2, S≤s2)1 

также будет близка к единице и т.д. 

Теоретически этот итеративный процесс 

развития может продолжиться до бесконечно-

сти. 

Концептуальная модель организации 

контента 

В целом, существует большая разница 

при организации подготовки по технологии 

«развивающего» обучения с учителем (вариант 

с учителем) и без учителя (электронный учеб-

ный курс (ЭУК) для самообучения). Основная 

разница состоит в организации технологиче-

ского маршрута при прохождении учебного ма-

териала. Например, допустим, учебный мате-

риал (УМ) состоит всего из трех разделов, т.е. 

УМ = (рд1, рд2, рд3). Каждый раздел в своем 

составе имеет: теоретический, практический, 

диагностический материалы. Обучающиеся (с 

учителем) может быстро усвоить учебный ма-

териал по технологическому маршруту «по 

вертикале», приведенному на рис.4, а в другом 

случае (без учителя), он может быстро усвоить 

учебный материал по технологическому марш-

руту «по горизонтали» (рис. 5). Очевидно, что в 

первом случае учитель следить за ЗБР обучаю-

щегося, оценивая его мыследеятельностностый 

потенциал на данный момент времени, что и 

обеспечивает своевременное усложнение мате-

риала по мере приращения этого потенциала. 

Во втором случае, эти ЗБР приходится заранее 

планировать и разбивать весь материал на 

уровни сложности, уже исходя из прогноза 

приращения его потенциала без помощи учите-

ля. Таким образом, в первом случае материал 

усваивается быстро по «вертикале», а во вто-

ром – по «горизонтали». Разумеется, это при-

водит к пертурбации всего контента в ЭУК как 

по содержанию, так и по его структуре органи-

зации. При чем, это проектируется и делается, 

исходя из критерия целесообразности, т.е. для 

обеспечения быстрой доступности части мате-

риала к усвоению при прогнозируемом мысле-

деятельностном потенциале обучающегося на 

рассматриваемый момент времени t. В целом, 

это приводит к проектированию многоуровне-

вых по сложности контента ЭУК, как это при-

нята в компьютерных играх. 

 Рис. 4 – Технологический маршрут в организации обучения (с учителем) 
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Рис.5 – Технологический маршрут в организации обучения (без учителя) 

Организация псевдофазового метри-

ческого пространства для объективной 

оценки качества подготовки  

На практике процесс развития с изме-

нениями значений параметров U и Z в зависи-

мости от S, можно продемонстрировать через 

диаграмму Кивиата в псевдофазовом простран-

стве. Очевидно, что значения этих параметров 

являются латентными и их значения можно из-

влечь из результатов контрольной работы (зна-

чение параметра U) и тестирования (значение 

параметра CHLPOLZ =  в определенные

моменты времени в процессе обучения. В свою 

очередь, значения параметров POL, CHL – ка-

чества полноты и целостности усвоенных зна-

ний определяются из результатов специально 

организованного тестирования (рис. 6).

Рис. 6 – Оценка качества развития системы мыследеятельности в рамках изучаемого курса 

на базе диаграммы Кивиата 

Задача. Оценить, значение вероятности 

P(X), что случайное событие X произойдет 

(проблема будет решена), если обучающиеся 

обладает ресурсами (мыследеятельностным по-

тенциалом), т.е. известны U=umn, Z(pol, chl), а 

сложность проблемы будет случайной S=s, но 

проблема из рамок образовательной среды, т.е. 

учебного курса (см. рис.6). 

Решение. 

P(X)=F(U=umn, Z(pol, chl), S=s) = пло-

щадь мал. /площадь бол. . 

Например, на момент t, обучающиеся 

Иванов С., по результатам контрольной работы 

(в рамках учебного курса – УК) на умение ре-

шать учебные проблемы, а также тестов на 

полноту и целостность, усвоенных знаний, 

имеет следующие значения этих показателей: U 

= umn = 0,6; POL = pol = 0,5; CHL = chl = 0,7. 

Требуется оценить вероятность P(X), при его 

известном мыследеятельностном потенциале 

MP(t), что он решить любую случайную учеб-

ную проблему сложности S = s из УК. 

Решение. Численное значение показате-

ля потенциала Иванова С. MP(Иванов) вычис-

ляется как площадь малого треугольника (инте-

гративный показатель потенциала) с вершина-

ми (umn = 0,6; pol = 0,5; chl = 0,7). Аналогично, 

значение показателя донорского потенциала 
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учебного курса (УК), т.е. МР(УК) вычислим 

как площадь большого треугольника с верши-

нами (U = 1, POL = 1, CHL = 1). В результате 

имеем 

P(X) = MP(Иванов)/ МР(УК) = 

0,505/1,47 = 0,343. 

Вывод: в рамках УК на момент времени 

t – контроля, показатель качества (К) овладения 

компетенцией Ивановым С. равно 34,3% из 

возможных 100%, т.е. К = 34,3%. 

На практике, если эту объективную 

«вероятностную» шкалу оценок качества вла-

дения компетенцией в рамках УК привести к 

привычной нам пятибалльной шкале, то полу-

чаем следующие результаты: 1 балл, если по-

тенциал в интервале от 0 до 20%; 2, если от 

20% до 40%; 3, если от 40% до 63%; 4, если 

63% до 84%; 5, если более 84%. Следует под-

черкнуть, что такая «цифровизация» каче-

ственной шкалы в метрическую шкалу отноше-

ний с точностью до сотых совпадает с вербаль-

но – числовой шкалой качества Харрингтона 

[15]: очень низкая (0-0,2); низкая (0,2-0,37); 

средняя (0,37-0,63); высокая (0,63-0,8); очень 

высокая (0,8-1,0). 

Инженерно-педагогическое проекти-

рование класса образовательных систем с 

цифровыми технологиями подготовки 

Очевидно, что на базе разработанных 

моделей можно построить класс образователь-

ных систем с цифровыми технологиями подго-

товки. Этот класс включает в себя множество 

систем от «неинтеллектуальных» до систем с 

«искусственным интеллектом», основанных на 

едином «логическом ядре» и с разными допол-

нительными функциональными блоками. Кон-

цептуальная модель систем с этим «логическим 

ядром» следующая:  

1. Строится карта структуры организа-

ции учебного курса (УК), которая задается в 

виде графа, например, допустим УК состоит из 

трех разделов, тогда граф имеет вид как на рис. 

6

2. .

Рис. 6 – Карта структуры организации учебного курса 

3. В рамках структуры организации УК

формируется содержание (контент) этого курса. 

Разумеется, в каждом разделе формируется 

свой структурированный по блокам (Б(*,*)) 

контент, в котором для доступности информа-

ции, т. е. для быстроного преобразования этой 

информации в знание обучающегося, исполь-

зуются (при необходимости) все возможные 

форматы представления информации в вирту-

альном пространстве, с использованием муль-

тимедиа технологий. Структура организации 

контента представлена на рис 7. 

4. На базе спроектированного элек-

тронного учебного курса обучение может про-

исходить, по крайней мере, в двух вариантах: 1) 

с преподавателем; 2) самостоятельно. Разуме-

ется, еще могут быть какие-то смешанные ва-

рианты организации образовательно процесса. 

Сам электронный учебный курс может обла-

дать разным уровнем развития «интеллекта», 

т.е. курс может быть просто интерактивной 

информационной системой [16], которая ока-

зывает информационную услугу в интерактиве, 

или представлять собой smart-систему [17], ко-

торая «умеет» строить индивидуальную траек-

торию развития системы мыследеятельности 

обучающегося в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей или выполнить роль кон-

сультанта, исходя из анализа развития обуча-

ющегося по его интеллект-карте и т.д. 

5. В рамках курса, также ведется по

раздельный статистический анализ, через кото-

рую оценивается качество доступности спроек-

тированного варианта контента учебного курса 

[18, 19]. При низких показателях качества до-

ступности контента, например, какого-то раз-

дела, этот вариант контента раздела заменяется 

на более доступный.  
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Рис. 7 -  Структура организации контента УК 

6. Эскизный проект учебного курса для построения программного обеспечения приведен на

рис. 8. 

Рис. 8 – Эскиз проекта организации электронного учебного курса 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Ключевые слова: устойчивое развитие, нефтегазохимический комплекс, компетенции, образователь-

ные технологии 

Реализация целей устойчивого развития является стратегическим приоритетом компаний топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации, в том числе компаний Республики Татарстан. 

Стратегия устойчивого развития промышленных предприятий включает в себя несколько элементов 

– экономический, экологический и социальный аспекты. В данной статье проведен анализ перспектив

и результатов реализации программ устойчивого развития регионального нефтегазохимического

комплекса: повышение экономической эффективности за счет использования безопасных инновацион-

ных технологий, внедрение перспективных технологий, снижающих количество производственных

отходов; применение энергоэффективных технологий и т.п. Это позволило определить задачи инже-

нерной подготовки кадров с учетом требований работодателей. В настоящее время работодатель

ориентирован на специалиста-выпускника, который владеет не только профессиональными компе-

тенциями, но и «гибкими» – надпрофессиональными, и цифровыми компетенциями. То есть от си-

стемы инженерного образования требуется подготовка специалистов, которые будут компетентны

в различных областях и способны преобразовывать свои знания, умения и навыки из одной сферы дея-

тельности в другую. Тесное взаимовыгодное сотрудничество ВУЗа и работодателя – промышленного

предприятия, способствует трансформации системы подготовки инженерных специалистов. К ней

относятся: изменении организации учебного процесса с применением современных образовательных

технологий (цифровизация педагогической деятельности), освоение цифровых компетенций выпуск-

ником вуза и др. Также вуз практикует междисциплинарную подготовку специалистов-выпускников,

которая позволяет им овладеть управленческими, аналитическими и иными умениями, которые в

дальнейшем позволят им быть успешными при построении карьерной траектории. Цифровизация пе-

дагогической деятельности способствует повышению квалификации преподавателей вуза, так как

необходимы умения и навыки для эффективного использования дистанционных образовательных тех-

нологий. Кроме этого в статье исследованы возможности совершенствования образовательного

процесса подготовки инженеров, показан потенциал сотрудничества промышленных компаний и вуза

для реализации задач устойчивого развития.

E. I. Cherkasova, M. V. Zhuravleva

TRAINING OF ENGINEERING PERSONNEL FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE REGIONAL PETROCHEMICAL COMPLEX 

Keywords: sustainable development, petrochemical complex, competencies, educational technologies 

The implementation of the Sustainable Development Goals is a strategic priority of the companies of the fuel 

and energy complex of the Russian Federation, including the companies of the Republic of Tatarstan. The 

strategy of sustainable development of industrial enterprises includes several elements - economic, environ-

mental and social aspects. This article analyzes the prospects and results of the implementation of programs 

for the sustainable development of the regional petrochemical complex: increasing economic efficiency 

through the use of safe innovative technologies, the introduction of perspective technologies that reduce the 

amount of industrial waste; the use of energy-efficient technologies, etc. This made it possible to determine the 

tasks of engineering training, taking into account the requirements of employers. Currently, the employer is 

focused on a graduate specialist who possesses not only professional competencies, but also "flexible" – su-

pra-professional, and digital competencies. That is, the engineering education system requires the training of 

specialists who will be competent in various fields and able to transform their knowledge, skills and abilities 

from one field of activity to another.Close mutually beneficial cooperation between the university and the em-

ployer - an industrial enterprise, contributes to the transformation of the system of training engineering spe-

cialists. It includes: changes in the organization of the educational process with the use of modern educational 

technologies (digitalization of pedagogical activity), the development of digital competencies by a university 
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graduate, etc. The university also practices interdisciplinary training of graduate specialists, which allows 

them to master managerial, analytical and other skills that will allow them to be successful in building a ca-

reer trajectory in the future. Digitalization of pedagogical activity contributes to the professional development 

of university teachers, as skills and abilities are needed for the effective use of distance learning technologies. 

In addition, the article explores the possibilities of improving the educational process of training engineers, 

shows the potential of cooperation between industrial companies and universities for the implementation of 

sustainable development goals. 

 

Одним из стратегических приоритетов 

развития промышленных комплексов являются 

устойчивое развитие, задачи которого согласу-

ются с основными принципами Организации 

объединенных наций. К таким комплексам в 

России относят нефтегазохимический, который 

объединяет в своей структуре нефтегазодобы-

вающие, нефтегазоперерабатывающие, нефте-

газохимические, транспортные и сервисные 

предприятия и организации.  

В научной литературе используется 

определение понятия «устойчивое развитие», 

которое дано в «Докладе Всемирной комиссии 

по вопросам окружающей среды и развития»: 

«Устойчивое развитие – это такое развитие, 

при котором удовлетворяются потребности 

настоящего времени, но не ставится под угрозу 

способность будущих поколений удовлетво-

рять свои потребности» [1]. При изучении 

устойчивого развития предприятия его рас-

сматривают как триединую социо-эколого-

экономическую систему, включающую компо-

ненты: экологическая среда, социальная сфера, 

экономическая среда. Поэтому при разработке 

стратегий и оценке результатов устойчивого 

развития предприятия используют комплекс 

показателей в составе каждого из компонентов 

системы. В их числе: 

- экологическая составляющая: 

количество промышленных выбросов и их 

категорирование, объем природоохранных 

расходов, затраты на мероприятия, дающие 

положительный природоохранный эффект; 

- экономическая составляющая: 

экономический итог хозяйственной 

деятельности предприятия, производственные 

показатели выпуска продукции; затраты на 

разработки и внедрения технологических 

инноваций и других нововведений, 

инвестиционная активность; 

- социальная составляющая: условия 

труда, состояние полного физического, 

психического и социального благополучия 

работников, включая заболевания, 

развивающиеся в результате воздействия 

факторов риска, обусловленных трудовой 

деятельностью; коэффициент текучести кадров; 

социальные расходы предприятия [2]. 

Нефтегазохимический комплекс 

(НГХК) Республики Татарстан является одним 

из самых крупных и технологически высоко-

развитых региональных промышленных ком-

плексов России. НГХК определяет промыш-

ленный профиль Республики Татарстан. Пред-

приятия комплекса являются крупнейшими 

предприятиями России и Европы. В их числе 

ПАО «Татнефть», АО «ТАИФ-НК», ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсин-

тез», АО «НэфисКосметикс» и т.д. 

Нефтехимический кластер Республики 

Татарстан производит более 11 % общероссий-

ского объема химической продукции. В рес-

публике производится: синтетический каучук – 

более 40 %, автошины – примерно 30 %, по-

рядка 50 % объемов полиэтилена, полистирол – 

64 %, синтетические моющие средства – 14 %, 

дизельное топливо – 2,7 %, топочный мазут – 

около 4,3 %, автомобильных бензинов – поряд-

ка 1,6 % и 3,3 % авиакеросина России.  

Также Татарстан является единствен-

ным в России производителем галобутилкаучу-

ков, поликарбоната и сэвилена. Около 30 % 

рынка Содружества Независимых Государств и 

50 % рынка дальнего зарубежья покрывается 

изопреновым каучуком, произведенным в Та-

тарстане [3]. 

Учитывая роль и особенности геогра-

фического расположения регионального ком-

плекса (центр России) обеспечение условий 

устойчивого развития его предприятий являет-

ся стратегической задачей не только республи-

канского, но и национального значения. В свя-

зи с этим все нефтегазовые, перерабатывающие 

и химические компании ориентируются в своей 

деятельности на достижение целей устойчивого 

развития. В соответствии с практикой работы 

международных мейджоров компании выделя-

ют пять приоритетных целей, достижением ко-

торых они руководствуются в ходе своей ос-

новной деятельности. В числе целей предприя-

тия определяют: «Недорогостоящая и чистая 

энергия», «Достойная работа и экономический 

рост», «Борьба с изменением климата», «Парт-

нерство в интересах устойчивого развития», 

«Хорошее здоровье и благополучие». В соот-

ветствии с Политикой в области устойчивого 

развития деятельность предприятий и компа-

ний построена на следующих принципах: 
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- соблюдения требований 

законодательства и соответствия обязательным 

нормам; 

- приоритета предупредительных мер;

- cистемности и комплексности оценки;

- научной обоснованности;

- последовательности действий;

- технического совершенствования и

постоянного развития; 

- информационной открытости;

- добровольного внедрения лучших 

международных практик, применения норм и 

требований международных стандартов [4, 5]. 

Важными задачами, стоящими перед 

компаниями и способствующими их вкладу в 

устойчивое развитие экономики и общества, 

являются повышение экономической эффек-

тивности за счет использования безопасных 

инновационных технологий, экологизация про-

изводств и снижение нагрузки на окружающую 

среду, поддержание высокого уровня безопас-

ности деятельности работников. Успешное ре-

шение задач устойчивого развития региональ-

ного нефтегазохимического комплекса форми-

рует новые вызовы для подготовки кадров. 

Востребованность специалистов, осу-

ществляющих свою профессиональную дея-

тельность только в одной области, падает, так 

как стремительно меняются технологии, а их 

умения и навыки привязаны только к одной 

сфере деятельности. На сегодняшний день вос-

требованы специалисты, развивающие свою 

профессиональную деятельность в нескольких 

областях и умеющие знания, и технологические 

решения одной сферы деятельности преобразо-

вывать в другую. 

Таким образом, работодатель – про-

мышленные предприятия инновационного ре-

гионального нефтегазохимического комплекса, 

желает получить от работников кроме высоких 

профессиональных качеств еще и ответствен-

ность, и психологическую устойчивость при 

работе в условиях многозадачности. Весомую 

роль в этом играет потребность постоянно са-

мосовершенствоваться не только и профессио-

нальной сфере, но и личностном. 

Устойчивое развитие экономики и об-

щества – одна из глобальных задач современ-

ности. Исследование процесса профессиональ-

ной подготовки кадров для устойчивого разви-

тия регионального нефтегазохимического ком-

плекса включало изучение Концепции устой-

чивого развития, стратегий и программ устой-

чивого развития ведущих представителей 

НГХК Республики Татарстан. В результате бы-

ло установлено, что региональные нефтегазо-

вые компании целенаправленно и систематиче-

ски решают задачи устойчивого развития и за-

интересованы в кадровом обеспечении этого 

процесса. Анализ задач позволил установить 

требования работодателей к уровню подготов-

ки инженерных специалистов, организующих и 

управляющих производственным процессом. 

Последовательное изучение и наблюде-

ние за процессом профессиональной подготов-

ки инже-неров нефтегазового и химико-

технологического профилей в ФГБОУ ВО «Ка-

занский национальный исследовательский тех-

нологический университет» показало высокую 

востребованность и эффективность проблемно-

ориентированного обучения по вопросам 

устойчивого развития, междисциплинарного 

подхода, цифровизации обучения, повышения 

квалификации преподавателей в области новых 

и эффек-тивных педагогических технологий. 

Для выявления кадровых приоритетов 

при обеспечении устойчивого развития нефтга-

зохимического комплекса проанализируем 

стратегии и основные итоги устойчивого раз-

вития региональных предприятий. Показатели 

«экологической среды» в оценке устойчивого 

развития предприятий являются приоритетны-

ми, в связи с чем решение производственно-

технологических и организационно-управлен-

ческих задач ориентировано на их выполнение. 

Анализируя устойчивое развитие группы ком-

паний ПАО «Татнефть» следует отметить, что 

технологическое развитие связывают с реали-

зацией комплексных широкомасштабных про-

грамм по улучшению качества атмосферного 

воздуха, водных объектов, почвенного покрова, 

сохранению биоразнообразия на территориях 

деятельности. Для этого предприятия работают 

в следующих направлениях: 

- развитие циркулярного производства;

- внедрение передовых технологий по

снижению и улавливанию выбросов в 

атмосферу; 

- повышение эффективности систем

учета и контроля выбросов парниковых газов; 

- поиск эффективных решений по

безопасной утилизации парниковых газов; 

- эффективное использование 

попутного нефтяного газа; 

- повышение энергоэффективности 

производственных операций; 

- развитие низкоуглеродных 

источников энергии, таких как газ, 

возобновляемые источники, биотопливо; 

- производство и использование 

экологичного топлива; 

- внедрение инновационных 

технологий, снижающих количество 

производственных отходов; 

- управление качеством строительства и

безопасной эксплуатации трубопроводов; 
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- развитие инновационных технологий 

подготовки нефти; 

- безопасная высокотехнологичная 

нефтепереработка. 

- По итогам устойчивого развития 

следует отметить результаты:  

- ежегодно выделяется более 12 млрд. 

руб. на реализацию целей устойчивого 

развития; 

- за счет высокого уровня полезного 

использования попутного нефтяного газа 

Компания предотвращает выбросы в атмосферу 

в объеме около 3 млн т парниковых газов в год, 

что позволит к 2050 году выйти на нулевой 

уровень выбросов; 

- все бизнес-проекты проходят 

обязательную экологическую экспертизу; 

- успешно решаются вопросы 

утилизации образующихся отходов 

производства с помощью технологий 

переработки жидких и твердых нефтешламов; 

- сформирована комплексная система 

селективного сбора промышленных отходов; 

- используются высокоэффективные и 

технологичные ингибиторы коррозии 

комплексного дей-ствия для безопасной 

транспортировки углеводородов; 

- применяются эффективные 

технологии первичной подготовки нефти; 

- на АО «ТАНЕКО» достигнута глубина 

переработки нефти 99% [4]. 

- Таким образом, развитие направлений 

устойчивого развития формирует необходи-

мость подготовки инженерных кадров, способ-

ных к комплексной деятельности. В числе при-

оритетных компетенций инженеров можно вы-

делить: 

- готовность к реализации 

комплексного обеспечения устойчивого 

развития производственных процессов; 

- способность прогнозировать и 

оценивать результаты применяемых 

вариативных решений; 

- способность к разработке новых 

технологических и управленческих решений, 

обеспечивающих устойчивость предприятий; 

- способность к коллективной 

междисциплинарной работе. 

Наряду с компетенциями, в качестве 

факторов дальнейшей успешной деятельности, 

представители производств определяют 

профессиональные качества и свойства: 

- знания (профессиональные знания и 

понимание своих обязанностей); 

- надежность в исполнении 

обязанностей (качество выполнения работы); 

- стабильность (убежденность 

руководителя в том, что сотрудник сделает 

работу); 

- самостоятельность (активное участие 

и заинтересованность при выполнении 

задания); 

- смекалка (творческие способности 

человека принимать творческие решения, 

понимать, принимать и создавать 

принципиально новые идеи и пути их 

реализации); 

- самообладание (владение собой и 

работа в условиях напряженности труда); 

- настойчивость (продвижение к 

поставленной цели, стремление к получению 

результата); 

- инициативные решения и 

ответственность за принятые решения; 

- критическое мышление и реальная 

оценка себя и своих возможностей. 

Многопрофильный характер формиру-

емых компетенций инженеров требует усиле-

ния прогнозных, аналитических, экологиче-

ских, управленческих, экономических акцентов 

в химико-технологи-ческой подготовке. С этой 

целью в структуре учебных планов подготовки 

расширен набор специализированных дисци-

плин, применяется междисциплинарный под-

ход в содержании технологических учебных 

курсов, организуются факультативные занятия 

по развитию навыков промышленной безопас-

ности, развивается система проектных стажи-

ровок на профильных предприятиях.  

В ФГБОУ ВО «Казанский националь-

ный исследовательский технологический уни-

верситет» (КНИТУ) в содержании подготовки 

инженеров для нефтегазовой отрасли в числе 

специализированных дисциплин разработаны и 

преподаются: «Финансовая инженерия береж-

ливого производства продуктов органического 

нефтехимического синтеза», «Инновационная 

стратегия бережливого производства про-

дуктов органического нефтехимического син-

теза», «Управление проектами бережливого 

производства продуктов органического нефте-

химического синтеза», «Управление жизнен-

ным циклом нефтегазовой продукции». Эти 

дисциплины формируют навыки экономиче-

ского анализа инновационных технологий и 

производств, экономического стимулирования 

рационального использования углеводородных 

ресур-сов, эффективной организации и управ-

ления химико-технологическими процессами в 

соответствии с приоритетами устойчивого раз-

вития предприятия. Учебный курс «Экологиче-

ские аспекты производств нефтехимической 

продукции» с большим количеством часов 

практической подготовки рассматривает во-
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просы контроля за соблюдением экологических 

требований, проведения специальных природо-

хранных мероприятий на предприятиях, внед-

рения экологически чистых, энерго-

ресурсосберегающих малоотходных техноло-

гий, принципы организации циркулярных про-

изводств. Развитие навыков по проектирова-

нию опасных нефтегазовых производств осу-

ществляется в рамках дисциплины «Цифро-

визация и устойчивое развитие в химико-

технологических производствах». 

Содержание и методика преподавания 

классических технологических дисциплин со-

вершенствуются с учетом необходимости эф-

фективного формирования компетенций буду-

щих инженеров для обеспечения устойчивого 

развития производств. Так, для достижения 

этой цели, в учебном курсе «Основы проекти-

рования промышленных предприятий» преду-

смотрено использование дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ) на электронной 

платформе Google. Кроме этого, используется 

интерактивный способ метод обучения, как ме-

тод конкретных ситуаций или метод кейс-стади 

(case-study) – образовательная технология, ори-

ентированная на взаимное сотрудничество 

участников проектной группы и умение рабо-

тать с большим объемом информации, изуче-

ние реальных проблематик (заданий) бизнеса, 

анализ данный и принятие решения [6].  

Проектные группы студентов (по 2-3 

человека) выполняют комплексное технолого-

экономичес-кое проектирование поточной схе-

мы нефтеперерабатывающего (газоперерабаты-

вающего) завода заданной мощности. При этом 

исходные данные фракционного состава сырья 

студенты устанавливают самостоятельно из от-

крытых источников информации (справочники, 

поисковые системы Интернета и т.п.), в зави-

симости от выбранного месторождения. Для 

выполнения экономического обоснования сту-

денты применяют знания из учебной дисци-

плины «Экономика предприятий». Защита про-

ектных решений представляет собой выступле-

ние (доклад) с презентацией. Оценка и обсуж-

дение выполненных проектов осуществляется 

при участии группы экспертов, в которую вхо-

дят преподаватели ВУЗа и сотрудники пред-

приятий.  

В рамках сотрудничества вуза с высо-

котехнологичными компаниями появились 

возможности эффективного развития у буду-

щих инженеров профессиональных навыков 

безопасного ведения и контроля технологиче-

ских процессов. Одной их таких компаний яв-

ляется резидент инновационного центра 

«Сколково» – компания «RTSim», разработчик 

специализированных российских компьютер-

ных тренажеров для нефтегазового сектора. 

Компания проводит факультативные занятия 

для студентов по отработке навыков оператора-

технолога, развитию цифровых компетенций. 

Тематика занятий включает: 

- осуществление регламентированного

пуска установок нефтепереработки и

нефтехимии; 

- регулирование работы оборудования с

помощью КИП и А; 

- останов технологического процесса;

- предотвращение и ликвидация 

аварийных ситуаций при срабатывании 

сигнализации. 

Использование в образовательном про-

цессе компьютерных тренажеров – модулято-

ров технологических установок, позволяет вы-

работать у учащихся устойчивые практические 

навыки безопасного выполнения работ. 

Одной из проблем в достижении целей 

устойчивого развития руководители предприя-

тий отмечают отставание технологических зна-

ний инженеров от уровня развития технологий 

на производствах. Это связано с тем, что про-

мышленные компании и предприятия, функци-

онирующие по условиям рыночной экономики, 

зачастую, раньше вузов осваивают технологи-

ческие и технические новинки. Тесное сотруд-

ничество вуза и предприятия при подготовке 

молодых специалистов может решить данную 

проблему. «Главный принцип – обучение на 

реальном производстве, когда теория подкреп-

ляет прак-тические навыки», – отметил В.В. 

Путин в ежегодном Послании Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию 

[7, 8]. 

Заинтересованность обеих сторон в та-

ком взаимодействии очевидна. С одной сторо-

ны, предприятие позволяет вузу в режиме ре-

ального времени отслеживать меняющиеся 

требования к специалистам и оперативно кор-

ректировать содержание подготовки и обеспе-

чивать повышение квалификации преподавате-

лей. И, с другой стороны, предприятие получа-

ет возможность приобретать специалистов, 

подготовленных по «своему заказу», и способ-

ных решать проблемные задачи, возникающие 

при достижении целей устойчивого развития. 

Выделяют несколько эффективных форм уча-

стия предприятий в практической подготовке 

студентов для работы в условиях решения за-

дач устойчивого развития: 

- бизнес-игры и мастер-классы. 

Организуются и проводятся на базе 

университетов и помогают студентам лучше 

понять специфику бизнеса и 

продемонстрировать свои способности; 
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- программы развития стажеров. В

течении определенного времени (например, 

одного года) студент сотрудничает с 

подразделениями компании на основе 

договорных отношений (трудоустраи-вается). 

Менеджеры компании имеют возможность 

оценить его компетенции, а студент – получить 

практические навыки и умения; 

- меценатство студенческих 

чемпионатов (профессиональных 

соревнований) по решению кейсовых заданий. 

Предприятие разрабатывает реальный 

практический кейс, защита которого осущест-

вляется перед экспертами – представителям 

компании. 

Новые формы практического взаимо-

действия отработаны КНИТУ и промышлен-

ным предприятием группы ПАО «Татнефть» – 

АО «ТАНЕКО». Стажировка студентов нефтя-

ного факультета организовывалась в формате 

кейс-стади. Кейсовые проектные задания, раз-

работанные сотрудниками предприя-тия, вклю-

чали актуальные темы устойчивого развития: 

оценка применимости технологий улавливания 

углекислого газа и путей использования полу-

ченного углекислого газа на предприятии; зе-

леные тех-нологии в нефтепереработке и газо-

химии; переработка пластиков в моторные топ-

лива и нефтехимичес-кое сырье; перспектив-

ные направления использования нефтяного 

кокса; варианты переработки сверх-вязких 

нефтей (процессы деструкции, облагоражива-

ния) без направления на первичную переработ-

ку и т.п. Структура задания (чек-лист) включа-

ла вопросы: 

1. Провести анализ мировой научной и

патентной литературы поставленной проблем-

ной задачи от предприятия для выявления 

направлений решения; 

2. Провести сравнительный анализ су-

ществующих технологий с выбором: 

- с наименьшими капитальными 

затратами; 

- с наименьшими операционными 

затратами; 

- с наибольшим количество позиций в

референс-листе. 

3. Сформулировать выводы.

Результаты кейсового проектирования

представляются как междисциплинарные вы-

пускные квалификационные работы студентов 

с официальной защитой. Наиболее реальные 

технологические решения студентов принима-

ются на реализацию предприятием.  

Расширение образовательных задач 

предполагает применение современных образо-

вательных технологий в обучении: 

- информационно-коммуникационная

технология; 

- технология развития критического

мышления; 

- проектная технология;

- технология проблемного обучения;

- игровые технологии;

- квест-технология;

- кейс-технология и др. [9].

Эффективное их использование форми-

рует необходимость повышения квалификации 

преподавателей. В числе приоритетных 

направлений – применение цифровых техноло-

гий в образовательном процессе. Развитие 

цифровой компетентности расширяет возмож-

ности преподавателя и позволяет решать более 

широкий круг задач в соответствии с быстро 

изменяющимися требованиями к уровню под-

готовки выпускников [10]. В числе преиму-

ществ цифровизации преподавательской дея-

тельности можно отметить: 

- проектирование и реализация 

учебного процесса по методике обратного 

дизайна, используя при проектировании 

профессиональные стандарты; 

- вариативность применения 

современных цифровых инструментов в 

зависимости от педагогических задач и 

предметной области (ленты времени, 

ментальные карты, мобильные технологии, 

облачные сервисы, учебное видео, 

интерактивные упражнения и пр.); 

- разработка собственных электронных

курсов; 

- эффективная организация учебного

процесса (групповая работа, взаимное 

оценивание и комментирование, критериальное 

оценивание, элементы геймификации системы 

и пр.). 

Общемировые приоритеты устойчивого 

развития трансформируют тенденции промыш-

ленного развития. Это смещает акценты в дея-

тельности регионального нефтегазохимическо-

го комплекса. Его конкурентное функциониро-

вание ориентировано на сбалансированный 

рост эффективности, выпуск новой продукции, 

повышение безопасности и развитие социаль-

ной сферы. 

Приоритетными задачами предприятий 

в достижении целей устойчивого развития вы-

ступают: организация циркулярных произ-

водств; внедрение передовых технологий; по-

вышение эффективности систем учета и кон-

троля; энергоэффективности. Их решение тре-

бует от системы инженерного образования под-

готовки специалистов, которые компетентны 

сразу в нескольких отраслях и способны транс-

формировать знания и технологические реше-
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ния из одной отрасли в другую. Проведенное 

исследование показало, что для этого в химико-

технологической подготовке инженеров акту-

ально усиление прогнозных, аналитических, 

экологических, управленческих, экономиче-

ских акцентов.  

В качестве инструментов рассмотрено 

расширение набора специализированных дис-

циплин в структуре учебных планов, примене-

ние междисциплинарного подхода в содержа-

нии технологических учебных курсов, органи-

зация факультативных занятий по развитию 

навыков промышленной безопасности, разви-

тие системы проектных стажировок на про-

фильных предприятиях. 
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Е. В. Яковлева, Т. Г. Макусева, О. Н. Макусев, И. В. Ильин 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

Ключевые слова: логическое мышление, практические занятия по физической культуре, физическая 

подготовленность, тестирование, уровни развития. 

В статье отмечается, что потребности современного информационного общества определяют с одной 

стороны необходимость развития новых навыков и нового мышления, в том числе и логического, у подрас-

тающего поколения, а с другой стороны остро стоит проблема сокращения двигательной активности мо-

лодежи. Авторами было осуществлено переосмысление ситуации в системе подготовке востребованных 

кадров, вызванное условиями меняющегося мира, и проведено исследование, направленное на выявление влия-

ния практических занятий по физической культуре в вузе на динамику развития логического мышления сту-

дентов в соответствии с изменением уровней их физической подготовленности. На основе представленного 

обзора научно-методической литературы по проблеме формирования логического мышления в целом и соб-

ственной научно-педагогической деятельности обосновывается необходимость формирования логического 

мышления на практических занятиях по физической культуре в вузе. Рассмотрены типичные недостатки в 

развитии логического мышления студентов вузов. Приведены примеры авторских тестовых заданий и логи-

ческих задач для определения индивидуального уровня сформированности логического мышления студентов 

различной направленности с учетом основных понятий и содержания дисциплины «Физическая культура». 

Проведена сравнительная диагностика студентов, разделенных на три группы респондентов, в ходе кото-

рой были выявлены изменения в уровне развития логического мышления обучающихся и их физической под-

готовленности в начале и в конце эксперимента. На основе полученных данных таблично и графически пред-

ставлен сравнительный анализ этих изменений с авторскими комментариями. Корреляционный анализ поз-

волил судить о наличии достаточно тесной связи между уровнями развития логического мышления обуча-

ющихся и уровнями их физической подготовленности. На основе полученных результатов сделаны некото-

рые выводы и рекомендации по организации занятий в системе подготовки будущих выпускников высшей 

школы. При подготовке публикации использовались следующие методы исследования: анализ итоговых 

научных результатов разных исследований, научно-методических публикаций, монографий и рекомендаций 

для усовершенствования мышления обучающихся из интернет-ресурсов, наблюдение, тестирование, самоо-

анализ, обработка данных количественными и качественными методами. 

E. V. Yakovleva, T. G. Makuseva, O. N. Makusev, I. V. Ilyin

FORMING LOGICAL THINKING IN PRACTICAL PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

AT HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 

Keywords: logical thinking, practical exercises in physical education, physical fitness, testing, levels of devel-

opment. 

It is stated in the article that on the one hand, the requirements of the modern information society determine the neces-

sity to develop new skills and new thinking, including the younger generation’s logical thinking, and, on the other 

hand, there is an acute problem of reducing the youth's motor activity. The authors have reexamined the situation in 

the system of training the in-demand personnel induced by the conditions of the changing world. They have performed 

a research aimed at revealing the influence of practical training in physical education on the dynamics of students’ 

logical thinking according to the changes in their physical fitness levels. Based on the presented review of scientific 

and methodical literature on the problem of forming logical thinking in general and one's own scientific and pedagog-

ical activity, the necessity of forming logical thinking in practical physical culture classes at the university is substanti-

ated. The typical shortcomings in the development of university students’ logical thinking are considered. The exam-

ples of the author's test tasks and logic problems for determining the individual level of students’ forming logical 

thinking with different orientation are given, taking into account the basic concepts and the content of the discipline 

"Physical Education". Comparative diagnostics of the students, divided into three groups of respondents, was carried 

out, during which the changes in the level of students’ logical thinking development and their physical condition at the 

beginning and at the end of the experiment have been revealed. Based on the data obtained, a comparative analysis of 

these changes with the author's comments is presented in tabular and graphical form. The correlation analysis 

showed a rather close connection between the levels of students’ logical thinking development and their physical fit-

ness. Some conclusions and recommendations based on the obtained results concerning the organization of classes in 
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the system of training future graduates in higher education are made. While preparing the publication the following 

research methods were used: analysis of the final scientific results of different researches, scientific-methodical publi-

cations, monographs and recommendations for improving students' logical thinking from the Internet resources, as 

well as observation, testing, self-analysis, data processing by quantitative and qualitative methods. 

Введение 

Человечество уверенно вошло в третье де-

сятилетие XXI века, столкнувшись с новыми вы-

зовами и возможностями, требующими определе-

ния стратегии развития информационного обще-

ства в России [1], [2]. Сегодня мышление студен-

тов вузов формируется преимущественно на осно-

ве дедуктивных умозаключений «от общего к 

частному», что имеет большое значение для под-

готовки специалистов [3, 118]. Однако, для 

успешной реализации целей и задач цифровой 

экономики, необходимо преодолеть встречаю-

щийся консерватизм мышления преподавателей 

вузов для реализации принципов подготовки креа-

тивных кадров.   

В России, как и в других развитых стра-

нах, взят курс на масштабную цифровизацию всех 

сфер деятельности человека и образования, в 

частности. Это неизбежно влечет за собой необхо-

димость преобразования учебно-воспитательного 

процесса посредством корректировки, разработки 

и внедрения педагогических программных средств 

[4], технологий, что невозможно без формирова-

ния новых навыков и нового мышления, в том 

числе и логического, у подрастающего поколения.  

Однако, как показывают наблюдения, 

многие выпускники вузов имеют низкий уровень 

логического мышления, которое изобилует  про-

фессиональными штампами и стереотипами при 

организации сложной, напряженной работы на со-

временном производстве, требующей не только 

высокой концентрации внимания, но и умения 

оперативно оценивать внештатные ситуации, а 

также способности принимать грамотные решения 

в условиях физической усталости. Эффективность 

выполнения профессиональной деятельности в 

значительной мере определяется способностью к 

самостоятельному логическому мышлению и 

уровнем физической подготовки, функционально-

го состояния, в первую очередь, сердечно-

сосудистой и мышечной систем молодых людей. 

В результате бывшие студенты часто оказываются 

не способными к продолжительной умственной и 

физической деятельности, нахождению творче-

ского подхода к решению профессиональных за-

дач, которые почти каждый день ставит перед ни-

ми жизнь на фоне существующей в мире глобали-

зации и цифровизации.   

Вследствие этого необходимо уже сегодня 

готовить выпускников вузов к высокотехнологич-

ной трудовой деятельности, в условиях, которые 

возможно даже ещё не существуют, чтобы они 

получили навыки, позволяющие им быть конку-

рентоспособными в будущем. Для этого необхо-

димо у студентов сформировать профессиональ-

ные компетенции, универсальные качества, опре-

делённые компоненты логического мышления, 

обеспечивающие более высокий уровень профес-

сиональной мобильности, готовности и способно-

сти к личностной самореализации в профессио-

нальной деятельности [5, 102]. Отправной точкой 

в мотивации нового поколения студентов к осо-

знанному развитию их логических умений и 

навыков, к конструктивному решению задач пу-

тем размышлений может стать междисциплинар-

ный подход к обучению на практических занятиях 

по физической культуре направленный на оптими-

зацию объемов физической активности и логиче-

ского мышления. Такой подход приучает к кон-

центрации внимания, гибкости и быстроте приня-

тия обоснованных решений, самостоятельной 

группировке и логической обработке полученных 

знаний в контексте конкретной задачи с учетом 

множества связей между различными предметны-

ми отраслями, что является фундаментом интел-

лектуального и физического развития личности. 

Описание проблемы 

Данная проблема не нова. Ещё с середины 

XX века социально-экономические факторы чётко 

обозначили потребность в развитии навыков логи-

ческого мышления людей всех возрастов. В по-

следствие педагогической общественностью и 

академическим сообществом стала осознаваться 

необходимость разработки специальных методо-

логических положений, направленных на повы-

шение логической грамотности обучающихся. С 

тех пор эта проблема постоянно требует поиска и 

обновления эффективных форм работы.  

Авторы данной статьи много лет занима-

ются изучением различных аспектов логического 

мышления, и в предыдущих работах представлены 

результаты исследования по формированию логи-

ческой культуры студентов [6], [7], [8] в различ-

ных образовательных учреждениях Республики 

Татарстан. Наши многочисленные эксперименты 

позволили  выявить ряд типичных недостатков в 

развитие логического мышления студентов вузов: 

часто делают поспешные обобщения; затрудняют-

ся формулировать обоснованные суждения; до-

пускают ошибки при построении умозаключений 

и выводов; имеют слабую гибкость мышления; за-

трудняются в установлении межпредметных свя-

зей; имеют низкую скорость правильного выпол-

нения мыслительных операций; затрудняются в 

решении проблемных ситуаций; не умеют  аргу-

ментировать; критично воспринимают идеи дру-

гих; свои неправильные решения, действия и по-

ступки пытаются оправдать, а не исправить; не 
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могут отслеживать последовательность и ход  сво-

их рассуждений; затрудняются строить гипотезы, 

обосновывать их и развивать; с трудом системати-

зируют новую информацию. Эти недостатки в ло-

гическом мышлении студентов и ряд других, не 

названных за неимением возможности их все пе-

речислить, требуют поиска новых путей, направ-

ленных на развитие логического мышления буду-

щих специалистов. 

Целью нашего нового исследования явля-

ется изучение влияния практических занятий по 

физической культуре в вузе на динамику развития 

логического мышления студентов в соответствии 

с изменением уровней их физической подготов-

ленности.  

 В ходе исследования был проведен анали-

тический обзор и обобщение научно-

методической литературы по развитию логическо-

го мышления обучающихся разного возраста и 

влиянию физической активности на динамику 

мыслительных способностей; описана методоло-

гия и результаты исследования; сформулированы 

рекомендации. Научная новизна заключается в 

том, что впервые в нашей стране проводится ис-

следование на выявление влияния практических 

занятий по физической культуре в вузе на разви-

тие логического мышления студентов в соответ-

ствии с их физической подготовленностью. 

Обзор литературы 

Объектом внимания психологов, педаго-

гов и философов давно является логическое мыш-

ление. Предметом их многочисленных психолого-

педагогических исследований на протяжение не-

скольких последних десятилетий становится по-

иск путей развития логического мышления лично-

сти. Защищены диссертации и опубликованы мо-

нографии [9], [10], десятки научно-методических 

статей, в которых освещаются лучшие практики в 

России [11] и опыт зарубежных коллег [12], [13], 

[14], [15], в частности по организации эмпириче-

ских исследований, в странах СНГ [16], [17]. Для 

эффективной оценки, систематизации и обобще-

ния результатов исследований по направлениям 

близким к нашей теме были проанализированы 

источники, представленные в списке литературы. 

Их обзор и теоретический анализ подтверждает 

важность развития логического мышления в кон-

тексте модернизации современного образования. 

Характерно, что во всем мире имеется целый ряд 

разрозненных публикаций по вопросу динамично-

го развития отдельных качеств логического мыш-

ления обучающихся.  

В частности, результаты исследования ин-

донезийских коллег показали, что 56,66 % студен-

тов находятся на стадии формального мышления, 

испытывают трудности при абстрактных рассуж-

дениях, анализе научных проблем и дальнейшем 

их решении [18, 155].  

Мы солидарны с точкой зрения Аснурул 

Исрокми [12] в том, что применение студентами 

логики в программировании является важнейшим 

условием для достижения успеха в создании ком-

пьютерных программ и программного обеспече-

ния. На основе развитого логического мышления 

студенты могут планировать решение проблемы, 

составлять алгоритм действий в виде блок-схем, 

переводить их на язык программирования, аргу-

ментируя свои действия, а обнаруженные ошибки 

быстро устраняют, у них не возникнет затрудне-

ний при формулировке самостоятельного вывода 

на основе выполненных действий по решению 

проблемы.  

Исходя из аналитического обзора публи-

каций, становится очевидным, что современная 

стратегия решения проблемы развития логическо-

го мышления рассматривается преимущественно в 

педагогической плоскости на основе междисци-

плинарного подхода, а освоение логических опе-

раций и форм мышления осуществляется в про-

цессе изучения отдельных дисциплин (математи-

ки, иностранных языков, программирования, фи-

зики, химии и др.). В тоже время встречаются от-

дельные исследования [19], [20], свидетельствую-

щие о положительном влиянии спортивных игр, 

тренировочных занятий (по спортивному ориен-

тированию, плаванию и др.) на когнитивные про-

цессы юных спортсменов. Эти исследования ука-

зывают на возможность формирования навыков 

мышления при выполнении физических упражне-

ний. Однако вопрос изучения влияния физической 

активности на динамику развития логического 

мышления студентов высшей школы остается не-

известным.  

Поиски оптимальных путей тренирующе-

го воздействия на организм обучающихся с целью 

развития не только физических качеств, но и раз-

личных видов мышления, ведут главным образом 

педагоги и физиологи. Это побудило нас провести 

исследование, которое помогло бы установить: 

«Возможно ли формирование логического мыш-

ления студентов в соответствии с изменением 

уровней их физической подготовленности на 

практических занятиях по физической культуре в 

вузе?». 

Опытно-экспериментальная работа строи-

лись таким образом, что общая нагрузка, получае-

мая студентами на физкультурных занятиях в вузе, 

постепенно увеличивалась и достигала наиболь-

ших значений. Мы считаем, что такой подход поз-

воляет в короткие сроки достигать оптимального 

уровня физической работоспособности и физиче-

ской подготовленности обучающихся, что дает 

толчок к развитию их логического мышления.  

С помощью тестов, традиционно прово-

димых в нашем вузе в начале и в конце семестров, 

осуществлялось измерение показателей физиче-
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ской подготовленности студентов и их логическо-

го мышления. Так изучение индивидуального 

уровня сформированности логического мышления 

у студентов проводилось по методике описанной 

Е.В. Яковлевой в диссертационном исследовании 

[6], причем содержание тестовых заданий были 

частично переработаны, адаптированы и дополне-

ны. Определение уровня логического мышления 

студентов проводилось по оценке сформирован-

ности отдельных логических умений, таких как: 

делать обобщения, строить умозаключения, гипо-

тезы, переносить имеющиеся знания в новую си-

туацию, выявлять и исправлять логические ошиб-

ки. По каждому показателю в каждом блоке зада-

ний ответы студентов распределялись на четыре 

уровня: низкий, ниже среднего, средний и высо-

кий. Затем подсчитывался средний балл по каж-

дому количественному показателю логического 

мышления. В качестве примера рассмотрим один 

из тестов на оценку умения обобщать понятия. 

 Тест № 1. Типичный вариант оценки уме-

ния обобщать понятия. 

Респондентам нужно проверить правиль-

ность представленных в бланке обобщений и ука-

зать их. Время выполнения теста занимает 300 се-

кунд. Если выполнение задания завершается 

раньше, то фиксируется фактически затраченное 

время на его выполнение.  

1. Спортивная игра – волейбол – спортив-

ная игра в мяч. 2. Защитник – нападающий – фут-

больная команда. 3. Мастер спорта – кандидат в 

мастера спорта – спортсмен. 4. Футбольный клуб 

«Нефтехимик» – футбольный клуб – спортивная 

организация. 5. Студенческий спорт – профессио-

нальный спорт – спорт. 6. Логические упражнения 

– физические упражнения – упражнения. 7. Логи-

ческая культура – физическая культура – культура.

8. Высокий уровень спортивного мастерства –

специализированный тренинг – разностороннее

развитие. 9. Женская вольная борьба – вольная

борьба – спортивная борьба. 10. Показатели разви-

тия физических качеств – сила – выносливость. 11.

Двигательные умения – спортивные умения –

умения. 12. Движение - физкультурное движение.

13. Партер – прием борьбы лежа – элемент едино-

борств. 14. Гандбол – спортивная игра в мяч –

спортивная игра. 15. Кросс наций – кросс – легко-

атлетические упражнения. 16. Вид плавания на

животе – кроль – плавание. 17. Лыжная эстафета

на 3 км – лыжная эстафета – лыжные гонки –

лыжная подготовка. 18. Гимнастика – спортивная

гимнастика. 19. Спортивная ходьба – ходьба на

лыжах – ходьба. 21. Спортивное мышление – ло-

гическое мышление – мышление.

Оценка результатов по уровням обобще-

ния проводилась следующим образом: правиль-

ных ответов 19-20 – высокий уровень обобщения; 

13-18 – средний уровень; 9-12 – уровень ниже 

среднего; 1-8 – уровень низкий. Данный тест так-

же позволял установить скорость мышления ре-

спондентов, которое определялось отношением 

числа всех правильных ответов ко времени вы-

полнения задания. При полученном показателе: 

больше или равным 0,063 – высокая скорость 

мышления; 0,043-0,062 – средняя скорость мыш-

ления; 0,030-0,042 – скорость мышления ниже 

среднего; меньше 0,029 – скорость мышления низ-

кая.  

Кроме того, в ходе изучения показателей 

логического мышления студентов и правильной 

его оценки мы включали студентов в решение ин-

дивидуальных логических задач, которое опреде-

лялось содержанием дисциплины «Физическая 

культура». В качестве примера приведем одну из 

типичных логических задач. 

Логическая задача № 1. Команда Нижне-

камского химико-технологического института 

непобедима по футболу в основном благодаря че-

тырем талантливым игрокам. Двое из них – полу-

защитники, один – нападающий и один – защит-

ник. Путем рассуждений определите, какую роль в 

команде выполняет каждый, если из предложен-

ных четырех утверждений лишь одно истинно, а 

остальные являются ложными. 1.Только – и если 

только Олег не является одним из полузащитни-

ков, то Сергей – защитник. 2. Игорь – защитник. 3. 

Два полузащитника – не Сергей и Юрий. 4. Напа-

дающий – либо Олег, либо Игорь. (Правильный 

ответ: Игорь и Олег – полузащитники, Юрий – 

нападающий, Сергей – защитник). 

Следует подчеркнуть, что при решении 

таких задач логическая цепочка построения умо-

заключений может быть различной, но если не бу-

дет допущено логических ошибок, то в итоге по-

лучится единственно правильное решение. Озна-

комиться с теоретическими основами решения 

различного типа логических задач можно в работе 

Н. Виллис [22].   

Всего в ходе экспериментального иссле-

дования 2019-2021 г. было протестировано 395 

студентов первого и второго курсов Нижнекам-

ского химико-технологического института. В таб-

лице 1 приведем пример расчета уровней логиче-

ского мышления студентов 1 года обучения для 

267 протестированных студентов в начале семест-

ра. Из них 147 юношей и 120 девушек. 

Для определения физической подготов-

ленности были использованы тесты: прыжки в 

длину с места (лучший результат из трех попы-

ток); бег 100 м., наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье; бег на лыжах 

(3 км девушки и 5 км юноши); поднимание ту-

ловища (количество раз за 1 мин.); метание 

гранаты (500 г девушки и 700 г юноши) [22].    

Результат рассчитывался по уровням физиче-

ской подготовленности исходя из нормативов 
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следующим образом: оценка 2 – низкий уро-

вень, оценка 3 – уровень ниже среднего, оценка 

4 – средний уровень, оценка 5 – высокий уро-

вень. В таблице 2 приведем пример расчета 

уровней физической подготовленности для 267 

протестированных студентов 1 года обучения в 

начале семестра.

Таблица 1 – Распределение по уровням логического мышления в начале семестра студентов 1-го 

года обучения 
Показатели для оценки логического мышле-

ния 

I уровень, низ-

кий 

II уровень, ни-

же среднего 

III уровень, 

средний 

IV уровень, 

высокий 

Умение обобщать 81 91 94 1 

Скорость мышления 111 89 67 0 

Умение строить умозаключения 89 98 80 0 

Умение выдвигать и разрабатывать гипотезы 98 106 63 0 

Переносить знание в новую ситуацию 72 119 76 0 

Выявлять и исправлять ошибки 75 95 96 1 

Кол-во человек 526 598  476 2 

% 32,8 37,33 29,7 0,1 

Таблица 2 – Распределение по уровням физической подготовленности в начале семестра 

студентов 1-го года обучения 
Вид деятельности I уровень, низ-

кий 

II уровень, ни-

же среднего 

III уровень, 

средний 

IV уровень, 

высокий 

Бег, 100 м 85 83 64 35 

Прыжки в длину с места, см 75 58 75 59 

Наклон вперед из положения стоя на гимна-

стической скамье, см 

87 73 69 38 

Бег на лыжах 69 96 70 32 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, кол-во раз за 1 мин. 

93 89 73 12 

Метание гранаты 66 71 88 42 

Кол-во человек 475 470 439 218 

% 29,65 29,34 27,40 13,61 

В следующих таблицах приведем общие 

результаты исследования физической подго-

товленности и логического мышления студен-

тов всех студентов, задействованных в экспе-

рименте. 

Таблица 3 – Результаты уровня развития студентов в начале эксперимента (в %) 
Физическая подготовленность Логическое мышление 

№ Испытуемые I уро-

вень, 

низкий 

II уро-

вень, 

ниже 

среднего 

III уро-

вень, 

средний 

IV уро-

вень, 

высокий 

I уро-

вень, 

низкий 

II уро-

вень, 

ниже 

среднего 

III уро-

вень, 

средний 

IV уро-

вень, 

высокий 

1 Подготовительная 

группа 

43,2 31,4 18,6 6,8 12 35 49 4 

2 Студенты 1го го-

да занятий 

29,65 29,34 27,40 13,61 32,8 37,33 29,7 0,1 

3 Студенты 2го го-

да занятий 

20,3 24,2 33,4 22,1 29 42,3 25,9 2,9 

31,05 28,31 24,47 14,00 24,6 38,21 34,87 2,32 

В ходе исследования на практических 

занятиях по физической культуре мы регулярно 

включали решение логических задач, а также 

выполнение индивидуальных физических 

упражнений на перекрестные движения под 

счет преподавателя во время разминки. В каче-

стве примера, приведем лишь несколько 

упражнений на перекрестные  движения: 1) од-

новременно с левой ногой двигается правая ру-

ка и наоборот; 2) попеременное касание при 

ходьбе левым локтем правого колена и наобо-

рот; 3) поочередный  поворот левой рукой пра-

вого локтя в левую сторону с поворотом голо-

вы вправо и наоборот; 4) касание указательным 

пальцем левой руки кончика своего носа, а 

правой рукой – мочки левого уха, по сигналу 

преподавателя происходит смена положения 

рук: правая – к носу, левая – на правое ухо. 
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Таблица 4 – Результаты уровня развития студентов в конце эксперимента (в %) 

Физическая подготовленность Логическое мышление 

№ Испытуемые I уро-

вень, 

низкий 

II уро-

вень, 

ниже 

среднего 

III уро-

вень, 

средний 

IV уро-

вень, 

высокий 

I уро-

вень, 

низкий 

II уро-

вень, 

ниже 

среднего 

III уро-

вень, 

средний 

IV уро-

вень, 

высокий 

1 Подготовительная 

группа 

26,9 34,3 25,6 13,2 1,1 21,4 42,9 34,6 

2 Студенты 1-го го-

да занятий 

3,7 36,2 43,7 23,8 1,15 23,1 47,8 28 

3 Студенты 2-го го-

да занятий 

10,3 20,2 37,1 32,4 0,87 19,8 31,73 47,6 

13,63 30,23 35,47 23,13 1,04 21,4 40,81 36,73 

Проиллюстрируем полученные усредненные результаты диаграммами. 
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Рис. 1а – результаты в начале экспери-

мента 
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Рис. 1б – результаты в конце эксперимента 

Рис.1 – Сравнительные результаты динамики развития логического мышления в соот-

ветствии с изменением уровней физической подготовленности (синяя – уровни физической под-

готовленности, оранжевая – уровни логического мышления) 

Сопоставление полученных результатов в 

начале и в конце эксперимента показало, что реали-

зация созданной экспериментальной программы 

физического воспитания позволила существенно 

повысить уровень развития логического мышления 

студентов. Тот факт, что у студентов с различной 

физической подготовленностью наблюдаются ха-

рактерные изменения по уровню логического 

мышления, является свидетельством положитель-

ного влияния физических упражнений на мысли-

тельные способности студентов разного года обу-

чения.   

Для оценки статистической значимости в 

уровнях физической подготовленности и уровнях 

логического мышления в начале и в конце экспе-

римента мы применили медианный критерий. Ито-

говый диагностический эксперимент показал, что 

Тнабл> Tтабл (29,58> 3,84) при уровне значимости 

0,5 и числе степеней свободы n=1.  

Исследуя изменение уровня физической 

подготовленности, мы получили неравенство Tнабл 

= 26,2> Ттабл = 3,84. Это позволило сделать вывод, 

что уровни сформированности логического мыш-

ления студентов и их физической подготовленно-

сти в начале и в конце эксперимента различимы 

значимо, наблюдаются достоверные сдвиги. 

Для наглядного изображения формы связи 

между рассматриваемыми показателями мы вос-

пользовались регрессионным анализом. Обозначив 

за   Х – физическую подготовленность, У – логиче-

ское мышление, изучили зависимость Y от X, по-

лучили уравнение регрессии y = 1,4808x-12,936. 

Коэффициент линейной парной корреляции rxy = 

0,777, т.е. связь между рассматриваемыми призна-

ками достаточно высокая. Статистическая значи-

мость уравнения проверена с помощью коэффици-

ента детерминации и критерия Фишера. Выявлено, 

что в исследуемой ситуации 60,35% общей вариа-

тивности Y объясняется изменением X. С экономи-

ческой точки зрения: увеличение X на 1 ед. изм. 

приводит к увеличению Y в среднем на 1,481 ед. 

изм.    

Выводы 

Подводя итог, авторы делают вывод о том, 
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что существует положительное влияния практиче-

ских занятий по физической культуре на динамику 

развития логического мышления студентов высшей 

школы в соответствии с изменением уровней их 

физической подготовленности. Полученные ре-

зультаты дополняют результаты многих проведен-

ных ранее исследований, по вопросу формирования 

логического мышления и позволяют определить 

направления, требующие уточнения: 

1. Осознают ли высшие учебные заведения,

что их конкуретоспособность определяется не 

столько набором предоставляемых разнообразных 

образовательных услуг, сколько возможностью 

разработки траектории обучения, направленной на 

осуществление специфического влияния на мысли-

тельные и физические способности обучающихся с 

разным уровнем их развития.  

2. Понимают ли преподаватели, что для

проведения систематической работы в вузе, 

направленной на формирование логического мыш-

ления студентов они сами должны иметь высокую 

логическую культуру, владеть методикой оценки 

уровня логического мышления обучающихся и его 

развития. 

Таким образом, требуется совершенствова-

ние самих методик преподавания вузовских дисци-

плин, обновления высшего образования и объеди-

нения результатов исследований многих ученых-

практиков по вопросу эффективной профессио-

нальной и физической подготовке востребованных 

выпускников для ведущих отраслей промышленно-

сти. 
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