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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 338.43 DOI: 10.55421/2499992Х_2022_4_5 
 

О. Л. Лушникова 
 

ФЕРМЕРСТВО КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: фермерство, занятость, безработица, сельское население, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. 
 
Повышение возраста выхода на пенсию усугубило проблему безработицы в сельских территориях, по-
скольку увеличение числа трудоспособного населения произошло не за счет качественных изменений 
характеристик рабочей силы, а за счет количественных. Население сельских территорий в отличие 
от городского населения в среднем имеет меньшую продолжительность жизни, что связано с высо-
кими физическими нагрузками, спецификой сельскохозяйственного труда, особенностями сельского 
образа жизни, которые в совокупности влияют на состояние здоровья сельского населения. Вместе с 
тем «не успевшие» выйти на пенсию сельчане вынуждены продолжать трудовую деятельность или 
искать иные источники средств существования. В этих условиях одним из способов повышения заня-
тости сельского населения может стать развитие фермерских форм хозяйствования. Малые и сред-
ние фермерские хозяйства в отличие от крупных сельхозпроизводителей отличаются гибкостью, 
быстрым реагированием на изменение конъюнктуры рынка, высокой мотивацией и ответственно-
стью за полученные результаты. На государственном уровне ведется поддержка как начинающих, 
так и уже сформировавшихся фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и т.д. Не-
смотря на положительные тенденции в развитии малых форм фермерства (семейных ферм), суще-
ствует множество факторов, сдерживающих их развитие. Среди них: высокая конкуренция с агро-
холдингами, проблема сбыта сельхозпродукции, низкие закупочные цены, неразвитость сельскохозяй-
ственных кооперативов, правовая неграмотность и др. На региональном уровне действуют иные 
факторы, препятствующие развитию фермерских хозяйств, например, деятельность угледобываю-
щих компаний в сельской местности, которая имеет не только экономические, но и социальные по-
следствия (увеличение числа суицидов из-за потери работы). В нынешней ситуации организация и ве-
дение фермерского хозяйства для большей части сельских жителей, скорее, воспринимается как «об-
разец непреходящей головной боли». Основная часть сельского населения не готова к предпринима-
тельской деятельности и предпочитает ему работу по найму. 

 
O. L. Lushnikova 
 

FARMING AS A WAY FOR INCREASING RURAL EMPLOYMENT 
 
Keywords: farming, employment, unemployment, rural population, peasant (farm) farms. 
 
The increasing of retirement age has aggravated the rural unemployment. It wasn’t reason qualitative changes of 
the labor force, but due to quantitative ones. Rural population in contrast to the urban population has a shorter life 
expectancy. The high physical exertion, features of agricultural labor, the peculiarities of rural lifestyle collectively 
affect the health of the rural population. Part of rural population (who didn’t retire) is forced to continue labor ac-
tivity or look for other income sources. The one of the ways for increasing the rural employment is development of 
farming forms in these conditions. Unlike large agricultural actors, small and medium farms are characterized by 
flexibility, rapid response to changes in market conditions, high motivation and responsibility for the results. The 
state supports the beginners and “old” farms, agricultural cooperatives, etc. Despite the positive trends in the de-
velopment of small forms of farming (family farms), there are many factors hindering their development. Among 
them: high competition with agricultural holdings, the problem of selling agricultural products, low purchase pric-
es, underdevelopment of agricultural cooperatives, legal illiteracy, etc. There are other factors hindering the devel-
opment of farms at the regional level. For example, the activities of coal mining companies in rural areas. The one 
has economic and social consequences, in particular an increase in the number of suicides due to job loss. The or-
ganization and management of farming for rural majority is rather perceived as a «model of an ongoing headache»  
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in current conditions. The majority of the rural population isn’t ready for entrepreneurial activity and prefers to 
employment contract work. 

По мнению исследователей, в нынеш-
них условиях развитие фермерства может стать 
одним из основных направлений повышения 
занятости в сельской местности [1, 2]. Фермер-
ские хозяйства содействуют занятости сельско-
го населения, создают рабочие места. Кроме 
того, сельские предприниматели вносят вклад в 
развитие социальной сферы села, способствуют 
обеспечению и укреплению продовольственной 
безопасности и т.д. [3, С. 58]. Вместе с тем раз-
витие фермерства в нашей стране пока идет 
очень медленно. 

Вообще, по мнению исследователей, 
фермерская среда России неоднородна: часть 
фермеров – крупные хозяйства с современной 
техникой и финансовыми ресурсами (большин-
ство создавались бывшими руководителями 
колхозов); другие фермерские хозяйства из-за 
отсутствия финансовых ресурсов и материаль-
но-технического оснащения могут эффективно 
развиваться только в условиях сельскохозяй-
ственной кооперации; есть также хозяйства, ко-
торые не нуждаются в развитии сельскохозяй-
ственной кооперации и способны самостоя-
тельно решать подавляющее количество хозяй-
ственных вопросов [4, С. 1915]. Н. Ю. Багаева 
считает, что в нынешних условиях выживать 
могут только крупные сельхозпроизводители 
[5, С. 942], что связано с проблемой сбыта и 
транспортировки произведенной продукции. В 
первую очередь это относится к агрохолдингам. 

Агрохолдинги представляют собой 
крупные вертикально интегрированные аграр-
но-промышленные группы, контролирующие 
сотни тысяч гектаров земли, включающие де-
сятки различных предприятий по производству, 
переработке, хранению и продвижению на ры-
нок продуктов питания, т.е. финансирующие и 
контролирующие всю цепочку создания и реа-
лизации продуктов питания от поля или фермы 
до городского потребителя [6]. Отношение к 
ним неоднозначное. Т. Г. Нефедова отмечает, 
что агрохолдинги часто сознательно вытесняют 
не только малых производителей, но и пред-
приятия среднего звена (бывшие колхозы, пти-
цефабрики) и, главное, не взаимодействуют с 
ними [7, с. 11]. А. М. Никулин считает, что аг-
рохолдинги «хищнически относятся к земле…и 
ориентированы на то, чтобы побыстрее полу-
чить прибыль» [8]. По мнению С. 
Ю. Барсуковой, агрохолдинги воспроизводят 
модель совхозов, но в капиталистическом вари-
анте российских латифундий, где гигантома-
ния сочетается с корпоративной бюрократией и 
индустриальной дисциплиной: работникам за-
частую запрещают держать в подворье соб-

ственную живность, впрочем, при интенсивно-
сти труда, практикующейся на предприятиях 
агрохолдингов, сил на подсобное хозяйство у 
людей и не остается [9, с. 64–65]. Выходит, что 
агрохолдинги, хотя и сохраняют в какой-то ме-
ре рынок труда, но при этом препятствуют раз-
витию мелких и средних фермерских хозяйств. 
Хотя исследования доказывают, что темпы раз-
вития малых форм хозяйствования иногда вы-
ше, чем крупных агрохолдинговых компаний. 
Например, Ч. И. Ильдарханова в своем иссле-
довании отмечает: по итогам 2015 г. производ-
ство крестьянско-фермерских хозяйств выросло 
на 12 %, а крупных агрохолдингов на 3,6 % 
[10]. 

Вместе с тем трудности развития мел-
кого и среднего фермерства связаны не только 
с конкуренцией с агрохолдингами, но и с дру-
гими, иногда более значимым факторами. Т. 
А. Волобуева подчеркивает, что малый бизнес 
в сельскохозяйственной сфере имеет высокую 
степень риска, обусловленную природно-
климатическими и погодными явлениями, воз-
можностью получения ущерба от хранения и 
транспортировки продукции (подверженной 
быстрой порче), сезонного колебания цен на 
продукцию растениеводческих отраслей и т.д. 
[11, С. 141]. Другие исследователи к сдержи-
вающим факторам развития фермерских хо-
зяйств относят: низкие закупочные цены, нераз-
витость сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, социальную незащищенность 
граждан, ведущих ЛПХ и работающих в КФХ, 
отсутствие на местах информационно-
консультационных центров, оказывающих 
услуги по правовому обеспечению деятельно-
сти субъектов малого предпринимательства и 
др. [1, С. 45]. П. П. Великий и Н. М Великая в 
своем исследовании отмечают, что главы мел-
ких фермерских хозяйств зачастую действуют 
на земле, не являющейся их собственностью, 
что лишает их возможности использовать ее в 
качестве залога для получения банковских кре-
дитов, осуществлять долгосрочные вложения в 
повышение плодородия и т.п. [12, С. 211]. С 
одной стороны, государство оказывает под-
держку фермерским хозяйствам: представляют-
ся различные гранты на развитие хозяйств, тех-
ническое оснащение и т.д., и многие пользуют-
ся этой поддержкой [13]. С другой стороны, 
большинство представителей крестьянско-
фермерских хозяйствах (КФХ) и личных под-
собных хозяйствах (ЛПХ) не знают и не ис-
пользуют возможности, предусмотренные со-
ответствующими правительственными про-
граммами [14]. 
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Фокус данной статьи направлен на 
оценку современного состояния фермерства и 
перспектив его развития на примере одного из 
сибирских регионов (Хакасии). Эмпирической 
базой исследования послужили статистические 
данные о численности трудоспособного насе-
ления, о структуре ВРП республики Хакасия, 
об удельном весе занятых по видам экономиче-
ской деятельности, а также данные по сельско-
му хозяйству региона: количество сельскохо-
зяйственных организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (далее – К(Ф)Х), личных 
подсобных хозяйств (далее – ЛПХ), структура 
сельхозпродукции по категориям хозяйств, 
удельный вес продукции растениеводства и 
животноводства. 

Хакасию сложно назвать аграрным ре-
гионом: сельское хозяйство в общей структуре 
валового регионального продукта (далее – 
ВРП) составляет всего 2,7 %. Основная доля 
приходится на обрабатывающие производства 

(18,8 %), добычу полезных ископаемых (14,6 
%), энергетику (11,8 %) и торговлю (11,5 %) и 
др. [15]. Удельный вес занятых в сельском хо-
зяйстве (включая лесное хозяйство, охоту, ры-
боловство и рыбоводство) тоже не очень высо-
кий: как в Хакасии, так и в России примерно на 
одном уровне (6,2 % и 6,5 % соответственно) 
[16, С. 63; 17, с. 119]. Это связано и с общим 
состоянием агропромышленной отрасли, и со 
спецификой сельскохозяйственного труда, и с 
его непрестижностью и низкой оплатой, и с со-
циально-демографическими особенностями 
(«старением» сельского населения), и в целом с 
общей социально-экономической ситуацией в 
сельских территориях и сокращением населе-
ния. 

Если смотреть на динамику трудоспо-
собного населения в сельской местности, то от-
четливо прослеживается тенденция уменьше-
ния его доли, причем как по Хакасии, так и по 
России в целом (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Удельный вес трудоспособного населения в сельской местности, % 
[16, С. 63; 17, С. 95; 18, С. 39; 19, С. 89] 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Россия 55,0 54,3 53,7 53,1 54,2 
Республика Хакасия 53,8 53,0 52,5 51,9 53,0 

 
В 2020 г. произошло небольшое увели-

чение доли трудоспособного населения, что 
было связано с пенсионной реформой. Хотя, 
повышение возраста выхода на пенсию привело 
к общему увеличению численности трудоспо-
собного населения, но такое увеличение не свя-
зано с качественными изменениями трудовых 
ресурсов. Во-первых, уровень образования ра-
ботников аграрной отрасли остается невысо-
ким. Исследователи отмечают, что большин-
ство работников сельскохозяйственного секто-
ра являются низкоквалифицированными или не 
имеют специальных профессиональных навы-
ков [20, С. 96]. Данные региональной статисти-
ки это подтверждают: доля специалистов, име-
ющих высшее профессиональное образование, 
в сельском хозяйстве составляет всего 11,3 %, 
по сравнению с другими сферами занятости, в 
аграрном секторе региона самый большой объ-
ем неквалифицированной рабочей силы 
(56,6 %) [18, С. 66]. Во-вторых, сельские жите-
ли в среднем живут меньше горожан, что свя-
зано, в том числе и с особенностями здоровья. 
В Хакасии ожидаемая продолжительность жиз-
ни сельского населения на 3,1 года меньше, чем 
городского [16, С. 46]. Специфика сельскохо-
зяйственного труда и в целом особенности 
проживания в сельской местности достаточно 
рано подрывают здоровье сельчан. Данные ис-
следований подтверждают наличие прямой за-

висимости оценки состояния здоровья от тру-
дового стажа – чем он меньше, тем чаще сель-
чане отмечают, что считают себя полностью 
здоровыми [21, С. 199]. П. П. Великий и Е. 
В. Бочарова в своих исследованиях поднимают 
проблему сохранения здоровья людей старшей 
возрастной группы, указывая на высокие 
нагрузки, связанные с переутомлением, недо-
сыпанием, пребыванием на сквозняках и др. 
[22, С. 89]. 

Увеличение количества трудоспособно-
го населения актуализировало проблему заня-
тости сельского населения, которое вынуждено 
продолжать трудовую деятельность или искать 
альтернативные источники доходов до выхода 
на пенсию. С одной стороны, увеличилось чис-
ло сельчан, которые потенциально могут стать 
небольшими фермерами (в крайнем случае, за-
ниматься ЛПХ). Но, с другой стороны, учиты-
вая возрастные особенности населения, «не 
успевшего» выйти на пенсию, состояние здоро-
вья и даже не очень высокий уровень образова-
ния пока такую альтернативу сложно считать 
перспективной. К тому же, согласно прогнозам 
ученых, повышение пенсионного возраста в 
долгосрочной перспективе не приведет к стой-
кому увеличению числа трудовых ресурсов. Т. 
В. Блинова и С.Г. Былина считают, что сначала 
абсолютная численность сельского населения 
трудоспособного возраста увеличится (2025–
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2030 гг.), но затем начнет неуклонно сокра-
щаться [23, С. 82]. 

Согласно оперативным данным Красно-
ярскстата, на 01.08.2021 г. в Хакасии насчиты-
валось: 123 сельскохозяйственных организа-
ции, 882 крестьянских фермерских хозяйств (в 
том числе 167 индивидуальных предпринима-
телей), 75 тыс. личных подсобных хозяйств, 
132 некоммерческих организации [24]. 

Хакасия является преимущественно 
животноводческим регионом: 61,5 % сель-
хозпродукции приходится именно на животно-
водство; для сравнения в России больше поло-

вины продукции сельского хозяйства прихо-
дится на растениеводство (55,8%) [24; 25, С. 
21]. Причем, в России большую часть продук-
ции производят сельскохозяйственные органи-
зации (58,5 %), а в Хакасии хозяйства населе-
ния (55,3%) [24; 25, С. 21]. На долю К(Ф)Х на 
общероссийском уровне приходится 14,9 %, в 
Хакасии чуть больше 20,6 % [24; 25, С. 21]. 
Однако если посмотреть на структуру произво-
димой продукции по отраслям сельского хозяй-
ства, то можно увидеть более отчетливые раз-
личия (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 –  Структура продукции сельского хозяйства  
по категориям хозяйств, 2020 г. [24; 25, с. 20] 

 
По рисунку 1 видно, что К(Ф)Х больше 

специализируются на растениеводстве (как на 
региональном, так и на общероссийском уров-
нях). В животноводстве К(Ф)Х производят ма-
ло продукции: в Хакасии – 15,1 %, по России в 
целом – 6 %. Среди продукции сельского хо-

зяйства, произведенного К(Ф)Х республики, 
54,9 % составляет продукция растениеводства и 
45,1 % животноводства, причем наибольший 
удельный вес приходится на производство зер-
новых и зернобобовых (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции Хакасии 
по категориям хозяйств (в процентах от общего объема производства), предварительные данные 
за 2021 г. [26] 

 Сельскохозяйственные 
организации 

Хозяйства 
населения 

КФХ Итого: 

Зерновые и зернобобовые 
культуры  
(в весе после доработки) 

67,1 0,1 32,8 100,0 

Картофель 0,6 94,2 5,3 100,0 
Овощи открытого и закрытого 
грунта 

0,4 80,7 18,9 100,0 

Скот и птица на убой  
(в убойном весе) 

6,5 71,2 22,3 100,0 

Молоко 19,9 68 12,1 100,0 
Яйца 72,4 27 0,6 100,0 
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КФХ, включая индивидуальных предпринимателей 
 
К(Ф)Х производят меньше четверти от 

всего объема скота и птицы, одну пятую часть 
производимых в регионе овощей открытого и 
закрытого грунта еще меньше молока, карто-
феля и яиц. 

С одной стороны, на государственном 
уровне (федеральном и республиканском) ве-
дется поддержка фермерства. В Хакасии есть 
несколько программ, например, «Начинающий 
фермер» (в 2020 г. было выделено 27 млн. 
руб.), «Агростартап» (30 млн. руб.), грант для 
развития семейных животноводческих ферм (37 
млн. руб.), грант сельскохозяйственных коопе-
ративам (24 млн. руб.) [27]. Есть также успеш-
ный пример оказания поддержки начинающим 
фермерам в рамках социального партнерства. 
Например, в 2020 г. один из угольных разрезов 
выделил 5,5 млн. руб. на восстановление одно-
го из помещений свиноводческой фермы и 
уголь в зимний отопительный сезон [28]. С 
другой стороны, не всегда этой поддержки до-
статочно для развития фермы, поскольку фер-
меры сталкиваются с множеством других про-
блем. 

Например, в Хакасии по итогам 2019 г. 
было зафиксировано существенное сокращение 
К(Ф)Х, что было связано не столько с ликвида-
цией хозяйств, сколько с изменением их право-
вой формы: часть К(Ф)Х стали ЛПХ. Причины 
этого связаны с рядом преимуществ ЛПХ, ко-
торые по сравнению с КФХ существенно эко-
номят на стоимости электроэнергии и освобож-
дены от уплаты налогов при реализации из-
лишков продукции, произведенной в хозяйстве 
[29]. 

В 2021 г. фермеры столкнулись с дру-
гой проблемой, связанной с запретом подвор-
ного убоя мелкого рогатого скота. Фермеры 
отмечают, что массовый забой скота носит се-
зонный характер, и в этот период специализи-
рованные цеха (которых пока немного) не 
справляются с нагрузкой, и фермерам прихо-
дится долго ждать своей очереди. Возникает 
также проблема в случае увечья скота, когда 
нужно срочно забить несколько голов, а ехать 
необходимо за 30 км как минимум. Поскольку 
продавать мясо можно только в течение трех 
дней (два из которых уходит на то, чтобы при-
везти скот на бойню и забрать его обратно), 
увеличивается риск не успеть реализовать мясо, 
которое потом придется потреблять самим [30]. 

Еще одна проблема, с которой сталки-
ваются фермеры двух районов республики, на 
территории которых расположены угольные 
разрезы. Во-первых, фермеры этих районов жа-

луются на изъятие их земель с формулировкой 
«для нужд государства», хотя угледобывающие 
компании принадлежат частным лицам. Во-
вторых, добыча угля открытым способом 
наносит вред сельскому хозяйству: сокращает-
ся территория для выпаса скота, так как на 
пастбищах оседает угольная пыль. Хотя в Кой-
бальской степи (где расположены эти села) есть 
крупные фермеры (имеющие около 1000 голов 
овец и крупного рогатого скота). Отсутствие 
сельского хозяйства также усугубляет пробле-
му безработицы, которая также приводит к со-
циальным последствиям, в частности к увели-
чению числа суицидов. За последние 2 года в 
селе (Шалгинов) покончили с собой 15 человек 
– все младше 45 лет [31]. 

С одной стороны, в нынешних условиях 
развитие мелкого и среднего фермерства на се-
ле может в какой-то мере способствовать ре-
шению проблемы безработицы. Причем, по 
мнению исследователей, наиболее перспектив-
ными являются семейные фермы, поскольку 
отличаются гибкостью, оперативностью, высо-
кой мотивацией труда и ответственностью за 
полученные результаты [32, С. 22]. О.Б. Божков 
в своем исследовании отмечает положительную 
тенденцию в развитии малых фермерских хо-
зяйств, связанную с их конвертацией в семей-
ные формы хозяйствования, в том числе со 
стремлением передать свое хозяйство детям 
[33, С. 796]. С другой стороны, пока говорить о 
полномасштабном развитии фермерства на селе 
рано. Организация и ведение фермерского хо-
зяйства сопряжены с множеством проблем: 
сбыт продукции, высокие риски и возможный 
ущерб из-за погодных явлений, низкая техни-
ческая оснащенность, неразвитость сельхозко-
оперативов, высокие налоги, бюрократические 
проволочки, иногда элементарная неосведом-
ленность в правовых вопросах и т.д. По мне-
нию П.П. Великого и В.Л. Шабанова, практики 
хозяйствования мелкого фермерства отражают-
ся в сознании как образец непреходящей «го-
ловной боли» из-за множества препятствий – 
производства, хранения и сбыта продукции, 
притязаний фискальных органов [34, С. 106]. 

Исследования показывают, что домини-
рующее положение в структуре доходов домо-
хозяйств занимает заработная плата и государ-
ственные трансфертные платежи [35, С. 55], 
поэтому, можно заключить, что пока сельские 
жители не готовы к развитию предпринима-
тельской деятельности и предпочитают ему ра-
боту по найму [36, С. 53]. 
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Л. И. Теньковская 
 

ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ 

 
Ключевые слова: денежная масса, денежный агрегат М2, индекс потребительских цен, индекс долла-
ра США, валютная пара USD/RUB, процентные ставки. 
 
В статье представлен анализ макроэкономических показателей, используемых при определении воз-
можностей расширения денежной массы. Известно, что решение об увеличении денежной массы в 
стране принимается при наличии низкого или с перспективами снижения индекса потребительских 
цен, сильной национальной валюты, имеющей потенциал небольшого ослабления, мягкой денежно-
кредитной политики, предполагающей понижение процентных ставок. Поэтому в тексте научной 
статьи выявляются долгосрочные тенденции изменения вышеуказанных макроэкономических показа-
телей. Во-первых, исследована макроэкономическая среда для наращивания денежного предложения в 
Соединенных Штатах, потому что экономика этой страны оживает и растет долгое время за счет 
такой меры. Во-вторых, изучены специальные макроэкономические показатели в России с целью 
определения возможностей увеличения денежной массы. Это необходимо, потому что в России в 
настоящее время развивается экономический кризис и чувствуется нехватка денежных средств. В 
статье приведены выводы относительно возможностей увеличения денежной массы в Соединенных 
Штатах и России. Обнаружено, что в Соединенных Штатах для наращивания денежной массы 
условия неудовлетворительные: слишком высокая инфляция без перспектив снижения в ближайшем 
будущем; необходимость резкого повышения процентных ставок с целью сдерживания роста цен. В 
России экономическая обстановка для увеличения предложения денег более благоприятная: высокая 
инфляция имеет перспективы снижения; курс российского рубля по отношению к доллару США резко 
укрепляется; мягкая денежно-кредитная политика Центрального банка РФ предполагает значитель-
ное понижение ключевой процентной ставки. Представленная научная статья состоит из введения, 
обзора литературы и методов исследования, результатов исследования, заключения, списка литера-
туры. В тексте научной статьи приводится «Количественная теория денег» Милтона Фридмена, на 
основе которой автор сделала выводы относительно возможностей расширения предложения денег в 
Соединенных Штатах и России. Научные исследования опираются на статистические данные, со-
бранные и проанализированные за долгосрочный временной интервал. 

 
L. I. Tenkovskaya 

 
OPPORTUNITIES TO INCREASE THE MONEY SUPPLY IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE 

ECONOMIC CRISIS AND THE STRENGTHENING OF THE RUSSIAN RUBLE 
 

Keywords: money supply, M2 monetary aggregate, consumer price index, US dollar index, USD/RUB curren-
cy pair, interest rates. 

 
The article presents an analysis of macroeconomic indicators used in determining the possibilities of expand-
ing the money supply. It is known that the decision to increase the money supply in the country is made in the 
presence of a low or with prospects for a decrease in the consumer price index, a strong national currency 
with the potential for a slight weakening, a soft monetary policy involving a reduction in interest rates. There-
fore, the text of the scientific article identifies long-term trends in the above macroeconomic indicators. First-
ly, the macroeconomic environment for increasing the money supply in the United States has been studied, be-
cause the economy of this country has been reviving and growing for a long time due to such a measure. Sec-
ondly, special macroeconomic indicators in Russia have been studied in order to determine the possibilities of 
increasing the money supply. This is necessary because Russia is currently developing an economic crisis and 
there is a shortage of funds. The article presents conclusions regarding the possibilities of increasing the 
money supply in the United States and Russia. It was found that in the United States, the conditions for in-
creasing the money supply are unsatisfactory: inflation is too high without prospects for a decline in the near 
future; the need for a sharp increase in interest rates in order to curb price growth. In Russia, the economic 
environment for increasing the supply of money is more favorable: high inflation has prospects of decline; the 
exchange rate of the Russian ruble against the US dollar is strengthening sharply; the soft monetary policy of 
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the Central Bank of the Russian Federation implies a significant reduction in the key interest rate. The pre-
sented scientific article consists of an introduction, a review of the literature and research methods, research 
results, conclusions, and a list of references. The text of the scientific article contains the "Quantitative theory 
of money" by Milton Friedman, on the basis of which the author drew conclusions about the possibilities of 
expanding the supply of money in the United States and Russia. Scientific research is based on statistical data 
collected and analyzed over a long-term time interval. 

 
Введение. Международная и мировая 

экономики подразумевают внешнеэкономиче-
ские связи и отношения, реализацию экспорта в 
другие страны, потребление импорта из других 
стран. В таких условиях экономическое разви-
тие основано на увеличении денежной массы с 
целью потребления многочисленных благ, 
представленных на международных и мировых 
рынках, а также для стимулирования экономи-
ческой активности внутри страны и ослабления 
национальной валюты, делающего привлека-
тельной стоимость экспорта. Известно, что 
расширение денежной массы должно осу-
ществляться в определенной экономической 
среде, что предполагает медленные темпы при-
роста инфляции, несущественную слабость 
национальной валюты, низкие процентные 
ставки, которые позволяют кредитовать бизнес 
и домохозяйства, высокую занятость, полезные 
темпы повышения доходов. Именно в таких 
условиях денежная масса способствует хоро-
шим темпам прироста валового внутреннего 
продукта. Таким образом, тема научного иссле-
дования возможностей увеличения денежной 
массы в стране является актуальной. 

В России экономический кризис, пото-
му что геополитическая обстановка для страны 
неблагоприятная. Вследствие военной опера-
ции России по демилитаризации и денацифика-
ции Украины недружественные страны ввели 
множество санкций, дестабилизирующих эко-
номическое развитие нашей страны. Санкции 
привели к оттоку инвестиционного капитала за 
рубеж, в безрисковые активы в виде долларов 
США, уменьшили покупательную способность 
национальной валюты, спровоцировали резкий 
рост инфляции, сократили реальные доходы 
населения. Государство вовремя вмешалось и 
стабилизировало ситуацию на фондовых рын-
ках и в экономике в целом. Однако проблемой 
в настоящее время является нехватка денежных 
средств у экономических субъектов: возникают 
проблемы с выплатой кредитов, оплатой ком-
мунальных услуг, перечислением налогов, лю-
ди ограничены в питании, в таких условиях 
трудно воспитывать и образовывать детей и 
подростков, есть проблемы в приобретении то-
варов широкого потребления. В связи с этим 
возникает вопрос о расширении денежной мас-
сы в России с целью выполнения всех социаль-
ных обязательств, помощи предприятиям и 

населению, увеличения доходов и активизации 
потребительского спроса. 

Для того чтобы выявить возможности 
увеличения денежной массы в России целесо-
образно изучить экономические тенденции из-
менения денежного агрегата М2, индекса по-
требительских цен, курса российского рубля по 
отношению к доллару США, денежно-
кредитной политики Центрального банка РФ. 

Обзор литературы и методы исследо-
вания. Роль денежной массы в экономическом 
развитии страны определена экономистом Ми-
лтоном Фридменом. В своей книге «Количе-
ственная теория денег» он писал, что количе-
ство денег зависит от спроса на них. Спрос на 
деньги аналогичен спросу на активы. Следова-
тельно, спрос на деньги зависит от трех основ-
ных факторов: суммы богатства, которым об-
ладает общество в различных формах; издер-
жек дохода от этой формы богатства; целей и 
предпочтений собственников богатства. Таким 
образом, спрос на деньги связан с объемом бо-
гатства и ожидаемой доходностью других ак-
тивов по сравнению с ожидаемой доходностью 
самих денег.  

Милтон Фридмен рассматривал пять 
форм богатства: деньги как товарные единицы 
с фиксированным номинальным значением; об-
лигации как требования выплаты в фиксиро-
ванных номинальных единицах; акции как пра-
во на определенную часть дохода предприятия; 
физические блага; человеческий капитал. К до-
ходам, приносимым этими формами богатства, 
относятся: доходы, которые приносят деньги в 
виде процентов по депозитам; доходы от обли-
гаций, которые представляют собой доходы, 
полученные в виде ежегодно выплачиваемой 
суммы купона и за счет изменения цены обли-
гации с течением времени; доходы от акций, к 
которым относятся номинальная сумма, доходы 
от изменения цен акций, доходы от изменения 
номинальной цены акций за счет процентной 
ставки и инфляции; ежегодные доходы от фи-
зических благ в неденежной форме; доходы от 
человеческого капитала – это доходы от предо-
ставления услуг труда. Спрос на деньги со сто-
роны предприятий тоже связан с получением 
указанных выше видов доходов. Экономиче-
ские субъекты хранят часть своих денег в виде 
наличности и склонны к сбережениям.  
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Итак, основными положениями теории 
Милтона Фридмена являются следующие: 
спрос на активы имеет прямую связь с разме-
ром богатства; спрос на активы напрямую зави-
сит от дохода, который потребитель ожидает 
получать в течение своей жизни; экономиче-
ские субъекты могут хранить свои сбережения 
в форме наличных денег, ценных бумаг (обли-
гаций и акций), физических благ; ценные бума-
ги и физические блага, как правило, имеют бо-
лее высокую доходность, чем деньги; на до-
ходность денег влияют процентные ставки по 
депозитам, которые устанавливают коммерче-
ские банки; депозиты входят в состав денежной 
массы. Таким образом, спрос на деньги ограни-
чен размером богатства, а также стремлениями 
получить выгоду от приобретения активов, из-
быток денег направляется на приобретение 
ценных бумаг с целью получения дополнитель-
ных доходов.  

В итоге Милтон Фридмен пришел к 
следующим заключениям: саморегулирующий-
ся механизм рынка способен восстанавливать 
равновесие спроса на деньги и предложения 
денег; денежная масса должна увеличиваться в 
соответствии с определенными темпами, кото-
рые могли бы обеспечивать стабильность цен; 
приросты валового внутреннего продукта и де-
нежной массы должны соответствовать друг 
другу; если пропорции в соотношении приро-
стов денежной массы и объемов производства 
будут нарушены, это приведет к нестабильно-
сти экономики, нарушению ценовой стабиль-
ности [1].  

Если полагаться на научные исследова-
ния Милтона Фридмена, то в определении воз-
можностей увеличения денежной массы в 
стране необходимо опираться на ряд показате-
лей: номинальная денежная масса; реальная де-
нежная масса; процентные ставки; инфляция; 
валовой внутренний продукт. Для увеличения 
денежной массы должны быть определенные 
условия: невысокая инфляция (высокая инфля-
ция уменьшает реальную денежную массу, что 
может негативно отразиться на темпах приро-
ста реального валового внутреннего продукта, 
реальных доходах населения, сбережениях в 
форме денег, вызовет необходимость значи-
тельного повышения процентных ставок); низ-
кие процентные ставки (высокие процентные 
ставки негативно влияют на предложение денег 
в экономике, нарушают саморегулирующийся 
рыночный механизм, ограничивают экономи-
ческий рост и увеличение стоимости ценных 
бумаг); достаточные темпы прироста валового 
внутреннего продукта в соотношении с темпа-
ми прироста денежной массы (увеличение де-
нежной массы должно быть эффективным и 

способствовать хорошему приросту валового 
внутреннего продукта, иначе можно будет го-
ворить о слабом спросе на деньги как на источ-
ник богатства и экономического развития); до-
вольно-таки крепкий курс национальной валю-
ты (если национальная валюта слаба, увеличе-
ние денежной массы еще больше давит на курс 
национальной валюты, влияет на повышение 
инфляции, уменьшает покупательную способ-
ность, угрожает низким процентным ставкам и 
экономическому развитию). 

В ходе проведенных исследований ис-
пользовались научные методы: анализ (показа-
тели, позволяющие установить новые возмож-
ности расширения денежной массы, изучались 
отдельно); синтез (отдельные стороны научно-
го исследования обобщались, что способство-
вало формулировке выводов); статистические 
(выявлялись тенденции всех представленных 
индикаторов экономического развития; все ин-
дикаторы были представлены в форме графи-
ков и таблицы для обеспечения наглядности 
научных исследований). 

Результаты исследования. В настоя-
щее время в экономике уделяется большое 
внимание денежной массе. Денежная масса за-
висит от политики Центрального банка, кото-
рый осуществляет денежную эмиссию. Плате-
жеспособный спрос находится в зависимости 
от денежной массы, потому что она представ-
лена денежными средствами населения и пред-
приятий. Платежеспособный спрос влияет на 
производство в стране, измеряемое валовым 
внутренним продуктом. Поэтому для стимули-
рования экономической активности экономи-
сты предлагают увеличение денежной массы в 
стране. Увеличение денежной массы целесооб-
разно в условиях низкой инфляции. Если де-
нежная масса растет в условиях высокой ин-
фляции, то ее покупательная способность сни-
жается, что плохо стимулирует экономическую 
активность. В связи с этим целесообразно со-
поставить номинальную денежную массу и де-
нежную массу с поправкой на инфляцию.  

Увеличение денежной массы приводит 
к ослаблению национальной валюты при сопо-
ставлении ее с иностранными валютами. В та-
кой ситуации Центральный банк может под-
держать крепкий курс национальной валюты. 
Однако валютные интервенции Центрального 
банка, поддерживающие сильную националь-
ную валюту, могут сдерживать увеличение де-
нежной массы. Они подразумевают продажу 
иностранной валюты и покупку национальной 
валюты Центральным банком, которая остается 
у Центрального банка и не входит в состав де-
нежной массы. Сокращение денежной массы 
может привести к распродажам активов внутри 
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страны, поскольку они выражены в националь-
ной валюте и дешевеют. Выручка от продажи 
дешевеющих в стране активов уменьшается. По 
этой причине денежные средства, вырученные 
в национальной валюте, могут обмениваться на 
иностранную валюту. Это вызывает укрепление 
иностранной валюты, рост цен на импорт, уве-
личение инфляции, сжатие покупательной спо-
собности [2].  

Важность денежной массы для стиму-
лирования экономической активности поняли в 
Соединенных Штатах. Там для измерения де-
нежной массы часто используется денежный 
агрегат М2, потому что он характеризует день-
ги в широком смысле. Денежный агрегат М2 в 

Соединенных Штатах представляет собой лик-
видные формы денег (валюты и чековые депо-
зиты – М1), сберегательные депозиты домаш-
них хозяйств, небольшие срочные депозиты и 
взаимные фонды розничного денежного рынка. 
Однако он является ликвидной частью денеж-
ной массы. Денежный агрегат М2 в Соединен-
ных Штатах исследован в течение очень долго-
го временного отрезка, охватывающего январь 
1959 года – март 2022 года: индикатор имеет 
экспоненциальную тенденцию роста, он увели-
чился в течение данного периода в 76,1 раза. В 
связи с вышеизложенным текстом становится 
ясно, почему экономика Соединенных Штатов 
достигла больших размеров (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Денежный агрегат М2 в Соединенных Штатах, млрд. долларов США 

Составлено автором по [3] 
 

Поскольку научные исследования 
направлены на изучение возможностей эконо-
мического роста в России, логично сравнить 
денежную массу Соединенных Штатов и Рос-
сии. Центральный банк РФ определяет денеж-
ную массу как наличные деньги и безналичные 
денежные средства резидентов Российской Фе-
дерации. В составе денежной массы выделяет 
денежные агрегаты, которые различаются по 
степени ликвидности. Наиболее ликвидным яв-
ляется денежный агрегат М0 — наличные день-
ги в обращении. Денежный агрегат М1 – это 
денежный агрегат М0; переводные депозиты в 
рублях финансовых и нефинансовых организа-
ций; переводные депозиты в рублях населения. 

Денежный агрегат М2 – это денежный агрегат 
М1; другие депозиты в рублях других финансо-
вых и нефинансовых организаций; другие де-
позиты в рублях населения [4]. Проанализиро-
вана динамика денежного агрегата М2 в России 
в течение января 1993 года – апреля 2022 года: 
индикатор имеет линейную тенденцию роста, 
он увеличился в течение анализируемого пери-
ода более чем 10000 раз, но все-таки он суще-
ственно меньше, чем денежный агрегат М2 в 
Соединенных Штатах (меньше в 19,8 раз; в 
расчетах использован биржевой курс россий-
ского рубля по отношению к доллару США 
61,9 на дату 16.05.2022 года) (рис. 2).  
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Рис. 2 - Денежный агрегат М2 в России, млрд. российских рублей 

Составлено автором по [5] 
 

Большую значимость имеет сравнение 
инфляции в Соединенных Штатах и России для 
понимания того, в каких макроэкономических 
условиях наращивается денежная масса. В Со-
единенных Штатах с целью измерения инфля-
ции и определения соответствия ее целевым 
уровням Федеральная резервная система США 
использует базовый ценовой индекс расходов 
на личное потребление американцев, который 
не включает в себя волатильные продукты пи-
тания и энергию [6]. Однако в России для вы-
явления инфляции Центральный банк РФ ис-
пользует другой показатель – индекс потреби-
тельских цен. Поэтому стоит в качестве показа-
теля, измеряющего инфляцию в Соединенных 
Штатах, тоже использовать индекс потреби-
тельских цен.  

Индекс потребительских цен в Соеди-
ненных Штатах изучен в течение длинного от-
резка времени, охватывающего декабрь 1985 
года – апрель 2022 года: индикатор имел нис-
ходящую тенденцию до лета 2020 года, но по-
сле мирового экономического кризиса, ослож-
ненного пандемией коронавируса Covid-19, 
приобрел быстрые темпы роста и достиг боль-
ших значений, существенно превышающих це-
левые уровни. На увеличение показателя по-
влияли вливание в экономику Соединенных 
Штатов денежных средств, дефицит продукции 
в мире, нарушения цепочек поставок, санкции, 
контрсанкции. Рост инфляции быстрыми тем-
пами приводит к стагфляции, потому что нега-
тивно отражается на экономическом развитии 
(рис. 3). 
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Рис. 3 – Индекс потребительских цен в США, % 

Составлено автором по [7] 
 

Итак, показателем инфляции в России яв-
ляется индекс потребительских цен, который 
измеряет изменение цен на товары и услуги в 
течение года. Одно из самых негативных явле-
ний в экономике России – рост инфляции. Гра-
фик демонстрирует, что индекс потребитель-
ских цен в России в течение долгосрочного пе-
риода января 2005 года – апреля 2022 года 
сформировал слабую нисходящую динамику на 
фоне роста валютной пары USD/RUB. Это свя-
зано с уменьшением реальных доходов населе-
ния, сжатием потребительского спроса, высо-

кой долей импорта в экономике, снижением 
покупательной способности национальной ва-
люты, высокой долей неэластичных по цене 
продуктов питания в расходах домашних хо-
зяйств в стране. Индекс потребительских цен в 
России большую часть времени находится на 
уровне, превышающем целевой уровень ин-
фляции 4 %, установленный Центральным бан-
ком РФ [8]. В связи с этим часто требуются ме-
ры со стороны государства по снижению ин-
фляции в стране (рис. 4).

  

 
Рис. 4 – Индекс потребительских цен в России, % 

Составлено автором по [9] 
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Таким образом, в настоящее время ин-
фляция в Соединенных Штатах и России пре-
вышает таргеты Центральных банков. С одной 
стороны, это имеет негативное влияние на де-
нежную массу, тормозит экономическое разви-
тие. В таких условиях можно задуматься об 
ускорении темпов прироста денежной массы. С 
другой стороны, увеличение денежной массы 
может еще больше нарастить темпы прироста 
инфляции. 

Возможности прироста денежной массы 
ограничены слабостью национальных валют. 
Поэтому целесообразно проанализировать дол-
госрочную динамику национальных валют Со-
единенных Штатов и России. В Соединенных 
Штатах национальной валютой является доллар 
США. Для исследования его курса использует-

ся показатель международной стоимости аме-
риканской валюты - Индекс доллара США, ко-
торый представляет собой отношение доллара 
США к корзине из шести основных валют (ев-
ро, японской иене, британскому фунту, канад-
скому доллару, шведской кроне, швейцарскому 
франку). Индекс доллара США проанализиро-
ван в течение декабря 1985 года – мая 2022 го-
да: индикатор не имеет выраженной ярко тен-
денции, а имеет очень слабую нисходящую ди-
намику (рис. 5). Поэтому Федеральной резерв-
ной системе США сейчас не стоит беспокоить-
ся о резком ослаблении курса национальной 
валюты Соединенных Штатов по отношению к 
другим иностранным валютам, в основном, ев-
ропейским. 

 
Рис. 5 – Индекс доллара США, пункты 

Составлено автором по [10] 
Курс российской национальной валюты по 

отношению к иностранным валютам хорошо 
отражает валютная пара USD/RUB. Валютная 
пара USD/RUB исследована в течение октября 
1994 года – мая 2022 года: индикатор имеет 
сильную тенденцию повышения. Экономика 
так устроена, что свободное ценообразование 
на фондовом рынке России приводит к перели-
ву капитала в защитные активы, к которым от-
носится доллар США. Проявилась такая зако-
номерность и в период военной операции Рос-
сии в Украине: курс российского рубля по от-
ношению к доллару США стремительно ослаб, 
валютная пара USD/RUB превышала 150 рос-
сийских рублей за доллар США. Однако госу-

дарственное регулирование рыночного ценооб-
разования посредством ограничений транзак-
ций с иностранной валютой, торговли ценными 
бумагами, жесткой денежно-кредитной поли-
тики остановило такую тенденцию. В результа-
те российский рубль восстановился и демон-
стрирует тенденцию к сильнейшему укрепле-
нию. Это положительное явление для экономи-
ки России, погрузившейся в кризис, имеющей 
большие и увеличивающиеся социальные обя-
зательства. Укрепление курса российского руб-
ля по отношению к доллару США открывает 
новые возможности по расширению денежной 
массы в стране (рис. 6). 
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Рис. 6 – Валютная пара USD/RUB, российские рубли за доллар США 

Составлено автором по [11] 
 

Денежно-кредитная политика – основ-
ная экономическая политика, стимулирующая 
экономический рост в стране в условиях меж-
дународных отношений. Основной инструмент 
монетарной политики – регулирование про-
центных ставок. В Соединенных Штатах Феде-
ральная резервная система, которая представ-
ляет собой Центральный банк страны, устанав-
ливает уровень целевой ставки по федеральным 
фондам. Целевая ставка по федеральным фон-
дам Федеральной резервной системы США свя-
зана с курсом американской национальной ва-
люты и размером денежной массы в стране. 
Как правило, в Соединенных Штатах низкие 
процентные ставки позитивно влияют на объем 
денежной массы, приводят к слабости доллара 

США, придают скорость темпам прироста ин-
фляции. Все это стимулирует экономическую 
активность. Высокие процентные ставки огра-
ничивают денежную массу в стране, укрепляют 
международную стоимость доллара США, 
сдерживают рост инфляции. Это негативное 
явление для экономической активности. Целе-
вая ставка по федеральным фондам Федераль-
ной резервной системы США исследована в те-
чение сентября 1982 года – мая 2022 года: ин-
дикатор сформировал ярко выраженную тен-
денцию снижения, в последнее время растет из-
за необходимости сдерживания повышения 
цен, хотя это не очень хорошее явление для 
экономического подъема (рис. 7).   

 

 
Рис. 7 – Решение по процентной ставке ФРС США, % 

Составлено автором по [12] 
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В России ключевая процентная ставка 
Центрального банка РФ зависит от уровня 
инфляции: большая инфляция – высокие про-
центные ставки, маленькая инфляция – низ-
кие процентные ставки. Необходимость регу-
лирования процентных ставок Центральным 
банком России вызвана следующими причи-
нами: экономика России сравнительно слабая 
и плохо конкурирует с экономикой развитых 
стран, поэтому находится в стадии продол-
жительного кризиса; в таких условиях инве-
стиции из рисковых активов уходят в защит-
ные активы в виде долларов США, что ока-
зывает воздействие на продолжительный рост 
валютной пары USD/RUB; ослабление курса 
российского рубля по отношению к доллару 

США ведет к повышению уровня инфляции в 
стране с высокой долей импорта; высокая до-
ля импорта в экономике способствует инфля-
ции, сжимает покупательную способность и 
платежеспособный спрос, ведет к бедности. В 
связи с этим Центральный банк РФ часто бо-
рется с высокой инфляцией повышением 
ключевой процентной ставки [13]. В резуль-
тате мы видим очень слабую восходящую ди-
намику процентной ставки Центрального 
банка России в долгосрочном периоде, резкий 
кратковременный скачок уровня ключевой 
ставки в последнее время и попытки ее сни-
зить (рис. 8). 

 

 
Рис. 8 – Решение по процентной ставке ЦБ РФ, % 

Составлено автором по [14] 
 

Итак, денежная масса поддерживает 
развитие экономики. Она имеет связь с ин-
фляцией, курсом национальной валюты, 
процентными ставками. Для того чтобы уви-
деть возможности увеличения денежной 
массы, целесообразно исследовать такие по-
казатели как денежные агрегаты М2, индек-
сы потребительских цен, курсы националь-
ных валют по отношению к иностранным ва-
лютам, процентные ставки Центральных 
банков. Наиболее успешно наращивают де-
нежную массу Соединенные Штаты. Это де-
лается в условиях низкой инфляции, незна-
чительного ослабления американского дол-

лара, низких процентных ставок. Как пока-
зала история, такие условия являются иде-
альными для увеличения денежной массы. 
Сейчас важно понять, есть ли возможности 
увеличения денежной массы в России, пото-
му что страна шагнула в очередной эконо-
мический кризис, но российская националь-
ная валюта существенно укрепляется на но-
востях об отказе использования доллара 
США и других иностранных валют в тран-
закциях. Параметры денежно-кредитной по-
литики, перечисленные выше, отражены в 
таблице (табл. 1).  

 
 
 
 
 
 
 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4(41) 

21 

Таблица 1 – Показатели денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах и России 

Наименование показателей Тенденции, уровни показателей 

Денежный агрегат М2 в Соединенных 
Штатах, млрд. долларов США 

растет, имеет большие размеры 

Денежный агрегат M2 в России,  
млрд. российских рублей 

растет, имеет сравнительно небольшие размеры 

Индекс потребительских цен в США, % 
в долгосрочном периоде снижался, в настоящее время 

очень высокий уровень 

Индекс потребительских цен в России, % 
в долгосрочном периоде имеет нисходящую динамику,  

в настоящее время очень высокий уровень 

Индекс доллара США, пункты курс сильный, без ярко выраженных тенденций 

Валютная пара USD/RUB, российские  
рубли за доллар США 

в долгосрочном периоде рост, в настоящее 
 время резкое снижение 

Решение по процентной ставке ФРС США, 
% 

ярко выраженная тенденция к снижению,  
низкий уровень 

Решение по процентной ставке ЦБ РФ, % 
без тенденции, высокий уровень, последнее время  

резкое снижение 
Анализ данных, представленных в табли-

це, позволил выявить возможности увеличения 
денежной массы в Соединенных Штатах и Рос-
сии. В Соединенных Штатах в настоящее время 
значительное увеличение денежной массы при-
ведет к стагфляции, поскольку это разгонит и так 
большую инфляцию, потребует еще более резко-
го подъема процентных ставок и невыгодно 
укрепит доллар США. Такие действия будут 
иметь негативное влияние на экономическое раз-
витие страны. В России существуют возможно-
сти увеличения денежной массы, потому что де-
нежная масса сравнительно небольшая, ожидает-
ся снижение индекса потребительских цен из-за 
резкого укрепления российского рубля по отно-
шению к доллару США в краткосрочном перио-
де, высокие процентные ставки, введенные 
вследствие наступления экономического кризиса, 
снижаются на фоне стабилизации курса россий-
ского рубля. Таким образом, увеличивающаяся 
денежная масса в России может хорошо поддер-
жать экономическое развитие, потому что этот 
процесс происходит в условиях сильного укреп-
ления российского рубля, снижения инфляции и 
процентных ставок. 

Заключение. Проведенные и представ-
ленные в тексте научной статьи исследования 
позволили сделать ряд выводов. Во-первых, в 
настоящих условиях экономического кризиса в 
России и мире в целом ощущается дефицит де-
нежной массы: необходимые товары и услуги 
растут в цене, потому что имеют большие транс-
портные издержки в связи с нарушением логи-
стических систем; ограничения экономической 
активности в период пандемии коронавируса 

Covid-19 сформировали дефицит товаров и услуг 
из-за сокращения производства, недостатка рабо-
чей силы, что тоже повысило цены; напряженная 
геополитическая обстановка, созданная введени-
ем многочисленных санкций и контрсанкций, 
ограничила экономическую активность и угрожа-
ет миру новой рецессией, когда доходы экономи-
ческих субъектов снижаются. В такой обстановке 
стоит задуматься об увеличении денежного пред-
ложения. 

Во-вторых, расширение денежной массы 
долгое время практиковали Соединенные Штаты. 
В связи с этим такая мера является апробирован-
ной. В процессе наращивания денежной массы в 
Соединенных Штатах предъявлены необходимые 
требования к макроэкономическим показателям: 
низкая инфляция, небольшие процентные ставки, 
сильная национальная валюта с потенциалом не-
значительного ослабления, полная занятость. Од-
нако если сегодня посмотреть на возможности 
прироста денежного предложения в Соединен-
ных Штатах, то можно отметить отсутствие неко-
торых условий для этого процесса: очень высокая 
и не имеющая потенциала к снижению инфляция; 
перспективы ужесточения денежно-кредитной 
политики, в частности, повышения процентных 
ставок. 

В-третьих, в России макроэкономический 
фон для наращивания денежной массы более бла-
гоприятен: денежная масса небольшая; инфляция 
очень высокая, но имеет все шансы на снижение 
в силу укрепления национальной валюты; валют-
ная пара USD/RUB стремительно упала, что го-
ворит о сильном российском рубле; Центральный 
банк РФ перешел к мягкой денежно-кредитной 
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политике после значительного повышения про-
центной ставки до 20 %. Для России такая мера 
подходит, так как она позволит выполнить все 
социальные обязательства перед гражданами, 
даст возможность для развития бизнеса, воспре-

пятствует банкротству экономических субъектов, 
положительно отразится на доходах государ-
ственного бюджета, сохранит относительно сла-
бый курс российского рубля для экспортеров.  
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РАЗВИТИЕ РЕПУТАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ МИРА 
 

Ключевые слова: репутационная экономика, индикатор информационно-аналитического потенциала (ин-
формационно-аналитическая емкость), период времени, необходимый для начала бизнеса, величина нало-
говой нагрузки, индекс силы законных прав, индекс корпоративной социальной и финансовой ответствен-
ности, индекс распределения ресурсов, страны БРИКС. 
 
В данной статье анализируются тренды репутационной экономики. В частности, проведено сравнение 
уровня развития репутационной экономики в странах БРИКС по сравнению с развитыми странами (на 
примере государств Еврозоны и США). Сложность оценки репутационной экономики на разных уровнях 
управления экономическими системами заключается в том, что она является синтетической категорией, 
объединяющей не сколько количественные показатели, а в большей степени качественные. На уровне ми-
ровых экономик наибольший информационно-аналитический и методологический инструментарий для 
оценки репутационной экономики принадлежит экспертам Всемирного Банка, которые ведут ежегодный 
учет таких индикаторов репутационной экономики в разрезе национальных экономических систем. Рас-
смотрена и проанализирована динамика таких составляющих репутационной экономики, как индикатор 
информационно-аналитического потенциала (информационно-аналитическая емкость), период времени, 
необходимый для начала бизнеса, величина налоговой нагрузки, индекс силы законных прав, индекс корпо-
ративной социальной и финансовой ответственности, индекс распределения ресурсов. Отмечено, что 
немаловажное значение в развитии репутационной экономики принадлежит институциональным факто-
рам, обеспечивающими «правила игры» в экономических системах. Одним из индикаторов, характеризу-
ющих силу исполнения нормативно-правовых актов, следование законодательным предписаниям в ведении 
бизнеса, его порядочности и добросовестности, основываясь на силе закона, является индекс силы закон-
ных прав. В методологии Всемирного Банка, индекс силы законных прав измеряет степень, в которой за-
коны о залоге и банкротстве защищают права заемщиков и кредиторов и, таким образом, облегчают 
кредитование. Проведенный анализ показал, что с позиции показателей развития репутационной эконо-
мики в развитых странах и странах БРИКС, было определено следующее: в целом за 2010-2021 гг. индекс 
информационно-аналитической емкости, индекс распределение ресурсов, индекс силы законных прав в раз-
витых страна был выше, чем в странах БРИКС. В то же время индекс корпоративной социальной и фи-
нансовой ответственности и величина налоговой нагрузки не зависит от экономического развития госу-
дарств. При этом, несмотря на то, что среднее время начало бизнеса или стартапа в развитых странах 
было меньше, чем в странах БРИКС, показатель по России соответствовал уровню развитых госу-
дарств. 

 
M. R. Shaekhov  
 

DEVELOPMENT OF A REPUTATIONAL ECONOMY IN THE COUNTRIES OF THE WORLD  
 
Keywords: reputational economy, indicator of information and analytical potential (information and analyti-
cal capacity), period of time required to start a business, tax burden, strength of legal rights index, index of 
corporate social and financial responsibility, resource allocation index, BRICS countries. 
 
This article analyzes the trends of the reputational economy. In particular, a comparison was made of the level of 
development of the reputational economy in the BRICS countries in comparison with developed countries (on the 
example of the Eurozone states and the USA). The complexity of assessing the reputational economy at different 
levels of economic systems management lies in the fact that it is a synthetic category that combines not only quanti-
tative indicators, but mostly qualitative ones. At the level of world economies, the largest information, analytical 
and methodological tools for assessing the reputational economy belong to the experts of the World Bank, who an-
nually record such indicators of the reputational economy in the context of national economic systems. The dynam-
ics of such components of the reputational economy as the indicator of information and analytical potential (infor-
mation and analytical capacity), the period of time required to start a business, the magnitude of the tax burden, the 
strength of legal rights index, the index of corporate social and financial responsibility, the index of resource allo-
cation are considered and analyzed. It is noted that institutional factors that provide the «rules of the game" in eco-
nomic systems play an important role in the development of a reputational economy. One of the indicators that 
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characterize the strength of the implementation of regulatory legal acts, adherence to legislative requirements in 
doing business, its decency and integrity, based on the strength of the law, is the index of the strength of legal 
rights. In the World Bank methodology, the strength of legal rights index measures the extent to which mortgage 
and bankruptcy laws protect the rights of borrowers and lenders and thus facilitate lending. The analysis showed 
that from the standpoint of indicators of the development of the reputational economy in developed countries and 
the BRICS countries, the following was determined: in general, for 2010-2021. the index of information and analyt-
ical capacity, the index of resource distribution, the index of the strength of legal rights in developed countries was 
higher than in the BRICS countries. At the same time, the index of corporate social and financial responsibility and 
the magnitude of the tax burden do not depend on the economic development of states. At the same time, despite the 
fact that the average time to start a business or start-up in developed countries was less than in the BRICS coun-
tries, the indicator for Russia corresponded to the level of developed countries. 

 
Оценка уровня развития репутационной 

экономики является сложной и многогранной и 
до сих пор в мировом научном сообществе нет 
единого мнения об индикаторах для проведе-
ния сопоставительно-динамической оценки 
данного феномена. Сложность оценки репута-
ционной экономики на разных уровнях управ-
ления экономическими системами заключается 
в том, что она является синтетической катего-
рией, объединяющей не сколько количествен-
ные показатели, а в большей степени каче-
ственные. На уровне мировых экономик 
наибольший информационно-аналитический и 
методологический инструментарий для оценки 
репутационной экономики принадлежит экс-
пертам Всемирного Банка, которые ведут еже-
годный учет таких индикаторов репутационной 
экономики в разрезе национальных экономиче-
ских систем, как: 

1) индикатор информационно-
аналитического потенциала (информационно-
аналитическая емкость); 

2) период времени, необходимый для 
начала бизнеса; 

3) величина налоговой нагрузки; 
4) индекс силы законных прав; 
5) индекс корпоративной социальной и 

финансовой ответственности; 
6) индекс распределения ресурсов [0,0]. 
Индикатор информационно-

аналитического потенциала в условиях разви-
тия цифровой экономики и информационного 
общества имеет важное значение, поскольку 
отражает влияние накопленного массива дан-
ных, их интерпретации, анализа, уровня досто-
верности информации, ее раскрытия, а также 
своевременности ее использования в принятии 
управленческих решений, что в последующем 
позволяет повысить гибкость и конкурентоспо-
собность национальной экономики в целом. 
Объектами анализа в данном случае выступают 
статистических службы страны, информацион-
но-аналитические агентства, аккумулирующие 
и структурирующие информационные потоки 
по основным аспектам социальной, экономиче-
ской, политик-правовой и т.п. сфер жизни об-

щества. В методологии Всемирного Банка ин-
дикатор информационно-аналитического по-
тенциала представляет собой составную оценку 
потенциала информационно-аналитической и 
статистической системы страны. Он основан на 
диагностической структуре, оценивающей сле-
дующие области: методология; источники дан-
ных; периодичность и своевременность. Стра-
ны оцениваются по 25 критериям в этих обла-
стях с использованием общедоступной инфор-
мации. Затем общий показатель информацион-
но-аналитической емкости рассчитывается как 
простое среднее всех трех показателей области 
по шкале от 0 до 100. 

Применительно к объекту исследования 
интересным с научной точки зрения видится 
возможность оценить информационно-
аналитическую емкость развитых стран на 
примере Еврозоны и стран БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, Китая, Южная Африка) [3,4], 
как группы стран, демонстрирующих высокий 
потенциал роста национальных экономических 
систем и претендующих на «полюс роста» ми-
ровой системы хозяйствования в целом [5,6,7]. 
Следует отметить, что индикатор информаци-
онно-аналитического потенциала по странам 
Еврозоны и странам БРИКС за период 2010-
2021 гг. практически не имел существенных 
различий, однако в среднем по странам БРИКС 
был даже выше, чем по странам Еврозоны – 
78,9 против 78,4. Однако внутри динамическо-
го ряда отмечались различные периоды превы-
шения данного показателя в одной группе 
стран над другой. Обращает на себя внимание, 
что с 2010-2015 гг.  информационно-
аналитическая емкость в странах Еврозоны бы-
ла ниже, чем в странах БРИКС, после 2015 г. 
тенденция изменилась и по итогам 2021 г. зна-
чение показателя составило, соответственно, 81 
против 76,2 и, начиная с 2017 г. информацион-
но-аналитическая емкость стран БРИКС устой-
чиво снижается (рис. 1). Полагаем, что данная 
тенденция обусловлена реализацией ряда ин-
формационных программ и проектов стран 
БРИКС, относящихся к международному уров-
ню, в период 2005-2015 гг., что и позволило 
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разрабатывать собственные информационные 
порталы, программы по повышению уровня ра-
боты информационно-аналитических и стати-
стических систем в указанный период времени, 
в то время, как в Европейском союзе данная 

информационная инфраструктура уже суще-
ствовала и ее модернизация происходила мед-
леннее, чем в странах БРИКС, что и отразилось 
на сравнительно низких показателях для стран 
Еврозоны.  

 

 
Рис. 1 – Динамика информационно-аналитической емкости как индикатора репутационной эко-

номики по странам БРИКС и Еврозоны [составлено автором по данным источника: 0] 
 
Среди стран БРИКС лидерами по ин-

формационно-аналитической емкости являются 
Россия (в среднем за 2010-2021 гг. значение по-

казателя составляло 83,5, Бразилия – 79,1 и Ин-
дия – 78,8 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика информационно-аналитической емкости как индикатора репутационной 
экономики в разрезе стран БРИКС [составлено автором по данным источника: 0] 

Период Бразилия Китай Индия Россия ЮАР 

2010 83,3 65,6 81,1 87,8 82,2 

2011 84,4 68,9 76,7 90,0 81,1 

2012 78,9 70,0 75,6 82,2 72,2 

2013 75,6 70,0 73,3 82,2 76,7 

2014 75,6 70,0 81,1 84,4 74,4 

2015 72,2 70,0 77,8 81,1 81,1 

2016 76,7 80,0 81,1 81,1 82,2 

2017 74,4 78,9 91,1 83,3 75,6 

2018 84,4 80,0 77,8 83,3 75,6 

2019 84,4 80,0 75,6 82,2 75,6 

2020 81,1 80,0 76,7 82,2 81,1 

2021 77,9 80,0 77,8 82,2 87,1 

Среднее за 2010-2021гг. 79,1 74,4 78,8 83,5 78,7 
 
Показательным с точки зрения репута-

ционной экономики является среднее количе-
ство дней в стране, которые тратится на орга-
низацию собственного бизнеса или запуска 
стартапа. В методологии Всемирного Банка 

время, необходимое для начала бизнеса, – это 
количество календарных дней, необходимых 
для завершения процедур, необходимых для 
легального ведения бизнеса. Если процедуру 
можно ускорить за дополнительную плату, вы-
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бирается самая быстрая процедура, не завися-
щая от стоимости. В среднем за 2010-2021 гг. 
количество дней, требуемых для запуска бизне-
са или стартапа в развитых странах было суще-
ственно меньше, чем в странах БРИКС. Напри-
мер, данный показатель в США и Франции со-
ставлял 5 дней, в Великобритании – 7 дней, в 
Германии – 11 дней, в то время, как в Китае – 

21 день, в Индии – 25 дней, в ЮАР – 44 дня, в 
Бразилии – 54 дня. Примечательно, что показа-
тель по России соответствовал уровню разви-
тых стран и был в среднем 11 дней. При этом 
количество дней для организации бизнеса со-
кратилось с 13 дней в 2010 году до 10 дней в 
2021 г. (табл. 2). 

Таблица 2 – Динамика времени, необходимого для начала бизнеса как индикатора репутацион-
ной экономики в разрезе стран БРИКС и развитых стран (дней) [составлено автором по данным 
источника: 0 ] 

Период Бразилия Китай Индия Россия ЮАР США Германия 

2010 87 34 33 13 45 6 15 

2011 87 34 33 13 45 6 15 

2012 87 34 33 13 45 6 15 

2013 87 34 33 13 45 6 15 

2014 84 31 35 12 46 6 15 

2015 86 31 30 11 46 6 11 

2016 83 29 29 10 45 6 8 

2017 83 25 30 10 45 6 8 

2018 20 9 17 10 40 6 8 

2019 17 9 18 10 40 4 8 

2020 14 9 19 10 40 3 8 

2021 11 9 20 10 40 2 8 
Среднее за 
2010-2021 гг. 54 21 25 11 44 5 11 

В репутационной экономике показатель-
ным будет являться величина налоговой нагрузки 
на субъекты предпринимательской деятельности, 
которая изымается в пользу государства для реа-
лизации им своих функций управления социально-
экономической системой. С позиции репутацион-
ной экономики общая налоговая ставка измеряет 
сумму налогов и обязательных отчислений, под-
лежащих уплате предприятиями после учета допу-
стимых вычетов и освобождений, как долю от 
коммерческой прибыли. Налоги, удержанные 
(например, налог на доходы физических лиц) или 
собранные и перечисленные налоговым органам 
(например, налоги на добавленную стоимость, 
налоги с продаж или налоги на товары и услуги), 
исключаются. Анализ динамики налоговой 
нагрузки в развитых странах и в странах БРИКС 
не показал превышения величины налогов в зави-
симости от уровня развития государств. Так, 
например, среди рассматриваемых государств 
наименьшая средняя величина налоговой нагрузки 
за период 2010-2021 гг. отмечалась в Южной Аф-
рике – 29,6 %, Великобритании – 32,7 %, США – 
39,5 %, наибольшая – во Франции – 65,2%, Брази-
лии – 65,4 % и Китае – 63,2 %. Показатель по Рос-
сии составлял в среднем 47,1% и сократился с 48,7 
% в 2010 г. до 46 % в 2021 г.  

Немаловажное значение в развитии репу-
тационной экономике принадлежит институцио-

нальным факторам, обеспечивающими «правила 
игры» в экономических системах [8,9]. Одним из 
индикаторов, характеризующих силу исполнения 
нормативно-правовых актов, следование законо-
дательным предписаниям в ведении бизнеса, его 
порядочности и добросовестности, основываясь на 
силе закона, является индекс силы законных прав. 
В методологии Всемирного Банка, индекс силы 
законных прав измеряет степень, в которой законы 
о залоге и банкротстве защищают права заемщи-
ков и кредиторов и, таким образом, облегчают 
кредитование. Индекс колеблется от 0 до 12, при 
этом более высокие баллы указывают на то, что 
эти законы лучше разработаны для расширения 
доступа к кредитам. Показатель рассчитывается с 
2013 г. В среднем за 2013-2021 гг. индекс силы за-
конных прав среди рассматриваемых государств 
был наибольшим в США и составлял 11 пунктов, 
далее следовала Индия – 8 пунктов, Россия и Ве-
ликобритания – 7 пунктов; наименьшее значение 
показателя было характерно для Китая – 3 пункта 
и Бразилии – 2 пункта. В целом отмечается пре-
вышение силы законных прав развитых стран над 
странами БРИКС в виду их более устоявшейся и 
более развитой нормативно-правовой базы, обес-
печивающей функционирование бизнеса, в том 
числе в части кредитования и рассмотрения про-
цедур о банкротстве. Заслуживает положительной 
оценки рост индекса силы законных прав по Рос-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4(41) 

27 

сии с 4 пунктов в 2013 г. до 9 пунктов в 2021 г. В 
то же время не изменялась величина индекса за 
рассматриваемый период в Китае, Бразилии, 
ЮАР, имеющих наименьшее значение показателя. 

Индекс корпоративной ответственности, 
включая социальную и финансовую ответствен-
ность перед обществом, инвесторами, работника-
ми, акционерами также характеризует уровень 
развития репутационной экономики в стране [10]. 
Индекс корпоративной ответственности измеряет 
степень защиты стейкхолдеров посредством рас-
крытия информации о собственности и финансо-
вой информации. Индекс варьируется от 0 до 10, 
при этом более высокие значения указывают на 
более широкое раскрытие информации и уровень 
корпоративной ответственности бизнеса. Среди 
рассматриваемых государств в среднем за 2010-
2021 гг. наибольший уровень корпоративной от-
ветственности был характерен для Великобрита-
нии и Китая – 10 пунктов, во Франции и Южной 
Африке он составил 8 пунктов, в Индии и США – 
7 пунктов, в России – 6 пунктов; наименьшее зна-
чение показателя было отмечено в Бразилии и 
Германии – 5 пунктов. Как видим, уровень разви-
тия стран не коррелирует с величиной индекса 
корпоративной ответственности, где данные по 
развитым странам и странам БРИКС во многом 
схожи. Значение показателя по России за анализи-
руемый период было неизменным и составляло 6 
пунктов. 

 В репутационной экономике важным ви-
дится также уровень распределение ресурсов в 
экономической системе. Индекс распределения 

ресурсов получается путем расчета среднего балла 
для каждого сектора (государство, бизнес, домаш-
ние хозяйства), а затем путем усреднения этих 
баллов. По каждому из 16 критериев страны оце-
ниваются по шкале от 1 (низкий) до 6 (высокий). 
Оценивает страны по набору из 16 критериев, 
сгруппированных в четыре кластера:  

– управление экономикой;  
– структурная политика;  
– политика социальной интеграции и 

справедливости;  
– управление и институты государствен-

ного сектора.  
Данные критерии направлены на то, чтобы 

сбалансировать учет ключевых факторов, способ-
ствующих экономическому росту и сокращению 
бедности в стране.  

По данному показателю в расчетах Все-
мирного Банка присутствуют только агрегированы 
данные по странам Европейского Союза и странам 
БРИКС. В целом отметим, что индекс уровня рас-
пределения ресурсов в странах Еврозоны в сред-
нем за 2010-2021 гг. был выше, чем в странах 
БРИКС и составлял 3,6 пункта против 3,2 пункта. 
По итогам 2021 г. значение показателя для стран 
БРИКС составило 3,1 пункта, для стран Еврозоны 
– 3,5 пункта (в 2010 г. – 3,4 и 3,7 пункта, соответ-
ственно). В целом в обеих группах стран отмеча-
ется отрицательный тренд в динамике данного по-
казателя, на что указывает отрицательное значение 
коэффициентов регрессии экономико-
математических моделей (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Динамика индекса распределения ресурсов как индикатора репутационной экономики 

по странам БРИКС и Еврозоны (пункт) [составлено автором по данным источника: 0 ] 
 
Таким образом, проведенный анализ 

показал, что с позиции показателей развития 
репутационной экономики в развитых странах 
и странах БРИКС, было определено следую-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4(41) 

 

щее: в целом за 2010-2021 гг. индекс информа-
ционно-аналитической емкости, индекс рас-
пределение ресурсов, индекс силы законных 
прав в развитых страна был выше, чем в стра-
нах БРИКС. В то же время индекс корпоратив-
ной социальной и финансовой ответственности 
и величина налоговой нагрузки не зависит от 

экономического развития государств. При этом, 
несмотря на то, что среднее время начало биз-
неса или стартапа в развитых странах было 
меньше, чем в странах БРИКС, показатель по 
России соответствовал уровню развитых госу-
дарств. 
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МЕТОДИКА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР  

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Теория игр находит широкое применение при выборе эффективных решений как в условиях неопреде-
лённости, так и при наличии нескольких заинтересованных сторон, принимающих решения независимо 
друг от друга. Один из самых малоизученных разделов данной теории применительно к экономическим 
задачам – это теория кооперативных игр. Особенностью данной теории является участие несколь-
ких хозяйствующих субъектов, которые имеют возможность объединяться и образовывать коали-
ции. За счёт образования коалиций каждый её участник имеет возможность получить более высокий 
экономический эффект, нежели при самостоятельной работе. В настоящей статье авторами пред-
лагается методика принятия решений в кооперативных играх, и, в частности, методика определения 
целесообразности самого создания коалиций. Особое внимание уделено основным этапам реализации 
данной методики. На первом этапе определяется набор целей исследования, на втором – выделяется 
набор участников процесса принятия решений, на третьем – формируется множество критериев, на 
основе которых принимаются эффективные решения. На четвёртом этапе определяется множество 
возможных коалиций. Пятый этап предусматривает количественную оценку выигрышей всех коали-
ций в зависимости от возможных стратегий.  Сущность шестого, седьмого и восьмого этапа со-
стоит в определении целесообразности каждой коалиции. Девятый этап предусматривает сведение 
кооперативной игры к эквивалентной игре в (0,1)-редуцированной форме. Десятый и одиннадцатый 
этапы соответствуют оценке целесообразности участия в коалициях для каждого участника. В 
статье также анализируется применение предложенной методики к ряду экономических задач, та-
ких как производственная кооперация или выбор эффективных решений при анализе инвестиций. В 
финале статьи делается вывод о целесообразности дальнейших исследований в области теории ко-
оперативных игр и её практического применения к экономическим задачам.   
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METHODOLOGY AND MAIN STAGES OF THE APPLICATION OF COOPERATIVE 

GAMES IN ECONOMIC RESEARCH 
 

Keywords: decision making, game theory, cooperative games, coalitions, efficiency 
 
Game theory is widely used in the choice of effective decisions both under conditions of uncertainty and in the 
presence of several stakeholders making decisions independently of each other. One of the least studied sec-
tions of this theory in relation to economic problems is the theory of cooperative games. A feature of this theo-
ry is the participation of several economic entities that have the ability to unite and form coalitions. Due to the 
formation of coalitions, each of its participants has the opportunity to obtain a higher economic effect than 
when working independently. In this article, the authors propose a decision-making technique in cooperative 
games, and, in particular, a technique for determining the expediency of coalition formation itself. Particular 
attention is paid to the main stages of the implementation of this technique. At the first stage, a set of research 
objectives is determined, at the second, a set of participants in the decision-making process is identified, at the 
third, a set of criteria is formed, on the basis of which effective decisions are made. At the fourth stage, the set 
of possible coalitions is determined. The fifth stage provides for a quantitative assessment of the gains of all 
coalitions, depending on the possible strategies. The essence of the sixth, seventh and eighth stages is to de-
termine the expediency of each coalition. The ninth stage involves the reduction of the cooperative game to an 
equivalent game in (0,1)-reduced form. The tenth and eleventh stages correspond to the assessment of the ex-
pediency of participation in coalitions for each participant. The article also analyzes the application of the 
proposed methodology to a number of economic problems, such as industrial cooperation or the choice of ef-
fective solutions in the analysis of investments. At the end of the article, a conclusion is made about the expe-
diency of further research in the field of the theory of cooperative games and its practical application to eco-
nomic problems. 
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Введение  
Кооперативные игры являются важной 

составной частью теории игр [1]. Особенно-
стью данной теории является участие несколь-
ких игроков, объединенных в коалиции. Пред-
полагается, что каждый из участников опреде-
ляет целесообразность или нецелесообразность 
вступления в ту или иную коалицию. Решение 
о вступлении в коалицию будет зависеть от то-
го, будет ли при этом возрастать его выигрыш 
по сравнению с тем выигрышем, который он 
получит, не вступая в ту или иную коалицию. 

Теории кооперативных игр [2] посвя-
щено значительное количество научных работ 
[3, 4, 5]: монографий, статей и т.п. Это относит-
ся к различным направлениям человеческой де-
ятельности: экономической, социальной, поли-
тической и т.п. Однако в настоящее время 
ощущается явный недостаток прикладных ис-
следований с применением указанной теории. 
Большинство работ (см. напр. [4, 5]) носит пре-
имущественно математический характер. В то 
же время ощущается необходимость работ, в 
которых рассматривается применение данной 
теории для решения актуальных прикладных 
экономических, технических, социальных и 
иных задач. Особенно это относится к анализу 
экономических систем различного назначения 
[6]. 

В настоящей работе предлагается мето-
дика и основные этапы принятия решений с ис-
пользованием теории кооперативных игр. При-
водятся примеры реализации указанной мето-
дики. 

1. Основные этапы методики. 

1 Этап. Определение целей исследова-
ния: 

Ц = {Цi} i =1, n. 

В качестве целей исследования могут 
выступать: анализ возможностей применения 
теории кооперативных игр для оценки эффек-
тивности экономических систем, выбор эффек-
тивных решений при анализе инновационных 
проектов, определение эффективности соци-
альных систем, инвестиционное проектирова-
ние и т.п. 

2 Этап. Определение набора участников 
кооперативных игр для решения поставленных 
задач: 

N ={N j} j=1m. 

Участников кооперативных игр Nj мо-
гут представлять: промышленные предприятия, 
научно-исследовательские организации, выс-
шие учебные заведения и т.п. В исходном со-
стоянии не зависимо от других участников 
каждый участник решает поставленные перед 
ним задачи. На международном уровне анализа 
в качестве указанных участников могут высту-
пать, например, различные страны Брикс: Рос-
сия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР.  

3 Этап. Определение показателей эф-
фективности (выигрышей) каждого участника 
кооперативной игры: V(Nj). 

В качестве показателей эффективности 
(выигрышей) участников V(Nj). могут высту-
пать различные экономические, инновацион-
ные, социальные и иные показатели. Выбор 
этих показателей будет зависеть от уровня ана-
лиза. Например, при международном анализе 
эффективности стран БРИКС указанные пока-
затели представляют: валовый внутренний 
продукт ВВП, ВВП на душу населения, чис-
ленность населения, уровень инфляции и др. 
Следует отметить важное требование, предъяв-
ляемое к указанным показателям: они должны 
быть одной размерности чтобы была возмож-
ность их суммирования. В теории кооператив-
ных игр обычно считается, что указанные пока-
затели (выигрыши) имеют денежный характер.  

4 Этап. Формирование набора коалиций 
кооперативной игры из множества участников 
N. Например, при формировании промышлен-
ных кластеров коалиции могут представлять 
различные сочетания предприятий, входящих в 
кластер. При анализе объединений типа БРИКС 
коалиции могут формироваться путем объеди-
нения различных сочетаний стран, входящих в 
БРИКС.  В случае трех участников возможные 
коалиции определяются следующим образом: 

(N1), (N1 + N2), (N2 + N3), (N1 + N3), (N1 + N2 + 
N3). 

5 Этап. Определение выигрышей коа-
лиций: 

V(N1), V (N1 + N2), V (N2 + N3), V (N1 + N3),  
V (N1+N2 + N3). 

Здесь V(Ni) – выигрыш участника коа-
лиции с номером i,  

V (Ni + Nj) – выигрыш коалиции, состо-
ящей из участников с номерами i и j. 

6 Этап. Определение условия аддитив-
ности. Для каждой из двух коалиций условие 
аддитивности определяется следующим обра-
зом. 

Для двух непустых коалиций из под-
множеств T1 и T2 аддитивность характеристиче-
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ской функции кооперативной (коалиционной) 
игры записывается так:  

. 

При выполнении данного условия вы-
игрыш объединённой коалиции равен сумме 
выигрышей коалиций Т1 и Т2. В данном случае 
объединение коалиций не приводит к увеличе-
нию выигрыша и становится не целесообраз-
ным. 

7 Этап. Определение условия суперад-
дитивности для указанных коалиций:  

 

При выполнении данного неравенства 
объединение коалиций Т1 и Т2 приводит к уве-
личению выигрыша по сравнению с тем, когда 
коалиции не объединяются. 

8 Этап. Проверяется выполнение усло-
вия супераддитивности характеристической 
функции для выбранных коалиций:  

V{( T{3}) + V{ (T{1,2}} < v (N);   

V {(T{1}) + v{ (T{2,3} <  v(N); 

V{(T{2}) + v{ (T{1,3}) <  v(N), 

где v(N) – суммарный выигрыш коалиций при 
их объединении (которое не является простым 
суммированием коалиций)). 

При выполнении указанных условий 
участникам выгодно объединяться и вступать в 
коалиции. 

9 Этап. При анализе кооперативных 
игр осуществляется представление кооператив-
ной игры в виде эквивалентной игры в (01) – 
редуцированной форме. Указанное представле-
ние кооперативной игры во многих случаях   
позволяет определить оптимальные решения. В 
игре в (0,1) редуцированной форме дележом 
является вектор 

Х = (х1,х2……..хn), 

для которого хi  0, (i=1,N), и  сумма хi  равна 
1. 

10 Этап. Проверка выполнения условия 
индивидуальной рациональности: 

Хi   v (Ni), 

где Хi – выигрыш участника коалиции с номе-
ром i,  
v (Ni) – выигрыш участника при условии, что 
он не участвует в коалиции. 

При выполнении данного условия вы-
игрыш участника при вступлении в коалицию 
превышает его выигрыш если он действует 
изолированно и не вступает в коалицию. 

11 Этап. Определение условия коллек-
тивной рациональности: 

Сумма Хi равняется V (N), где V(N) – 
суммарный выигрыш участников при условии, 
что вступают в коалиции. Из данного условия 
следует, что суммарный выигрыш участников, 
вступивших в коалиции, будет равен общему 
выигрышу всех участников в коалиции N. 

2. Производственная кооперация и 
кооперативные игры  

Производственная кооперация опреде-
ляется как долгосрочное сотрудничество, осно-
ванное на распределении функций между пред-
приятиями в рамках производства определен-
ной продукции.  Возможности производствен-
ной кооперации: объединение   усилий для ра-
ционального использования мощностей и ком-
пенсации недостающих ресурсов / компетен-
ций, особенно при сложности продукции или 
условий производства [7,8]. 

В соответствии с классификацией Ев-
ропейской экономической комиссии ООН в ка-
честве форм производственной кооперации вы-
ступают: 

1. Поставка комплектующих и оборудо-
вания. 

2. Предоставление лицензий и (или) 
производственного опыта. 

3. Подряд. 
4.  Совместное производство включая 

НИОКР. 
5.Совместные предприятия. Совмест-

ные предприятия могут создаваться  
6.Совместные проекты. 
При первой форме кооперации кроме 

поставок машин, оборудования кооперация 
включает различные сопутствующие услуги. 
Предоставление лицензий и производственного 
опыта является близким к первой форме коопе-
рационного сотрудничества.  Подряд представ-
ляет собой форму кооперации, при которой 
подрядчик обязывается выполнять работы в со-
ответствии с заданием своего партнера. При 
совместном производстве предусматривается 
обмен узлами и деталями с последующей сбор-
кой готовой продукции на предприятиях парт-
неров. При НИОКР может осуществляться раз-
работанной технологии обеим сторонам. Сов-
местные предприятия могут относиться или к 
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предприятиям одной страны, или иметь между-
народный характер. Совместные крупные про-
екты организуются путем объединения не-
скольких проектов, относящихся либо к одному 
либо к нескольким предприятиям. 

В качестве форм реорганизации про-
мышленных предприятий выступают: слияние 
предприятий: присоединение, выделение, раз-
деление, преобразование. 

Пример 1. Кооперативная игра, в кото-
рой участниками выступают промышленные 
предприятия по производству автокомпонен-
тов. 

Этап 1. Определение целей исследова-
ния.   Определение экономических взаимоот-
ношений между предприятиями поставщиками 
автокомпонентов и крупным предприятием ав-
томобилестроения с целью определения макси-
мально возможного выигрыша каждого участ-
ника. 

Этап 2. Определение предприятий по 
производству автокомпонентов, которые явля-
ются поставщиками продукции для крупного 
предприятия. В качестве поставщиков авто-
компонентов выступают бизнес единицы пред-
приятия: СБЕ1, СБЕ2, СБЕ3. 

Этап 3. Определение показателя эффек-
тивности (выигрыша) бизнес-единиц предприя-
тий по производству автокомпонентов. В каче-
стве такого показателя выступает валовый до-
ход бизнес-единиц TR (СБЕ1), TR (CБЕ2), 
TR(СБЕ3). 

Этап 4. Формирование набора коалиций   
множества участников – бизнес-единиц. В слу-
чае трех участников возможные коалиции 
определяются следующим образом: 

(СБЕ1), (СБЕ1 + СБЕ2), (СБЕ2 + СБЕ3),     
( СБЕ1 + СБЕ3),  
(СБЕ1+СБЕ2 + СБЕ3). 

Этап 5. Определение выигрышей коа-
лиций:  

TR(СБЕ1), TR(СБЕ1 v СБЕ2), TR(СБЕ2 v СБЕ3),  
TR( СБЕ1 vСБЕ3), 

TR(СБЕ1v СБЕ2 v СБЕ3). 

Этап 6. Определение условия аддитив-
ности: 

TR(СБЕi v CБЕj) = TR (СБЕi + СБЕj). 

Этап 7. Формулирование условия су-
пераддитивности: 

TR(СБЕi v СБЕj) > TR (СБЕi + СБЕj). 

Этап 8. Определение выполнения усло-
вия индивидуальной рациональности: 

TRк(СБЕi) > TR(СБЕi), 

 где TRк(СБЕi) –  выигрыш участника коалиции 
с номером i,  
TR(V СБЕi) – выигрыш участника при условии, 
что он не участвует в коалиции. 

При выполнении данного условия вы-
игрыш участника при вступлении в коалицию 
превышает его выигрыш, если он действует 
изолированно и не вступает в коалиции. 

Этап 9. Определение условия   коллек-
тивной рациональности: 

Сумма TRк(СБЕi) равняется сумме 
TR(СБЕN), где TRк (СБЕN) – суммарный выиг-
рыш участников при условии, что они вступа-
ют в коалиции. Из данного условия следует, 
что суммарный выигрыш участников, всту-
пивших в коалиции будет равен общему выиг-
рышу всех участников в коалиции N. 

Пример с условными данными  
Три предприятия по производству авто-

компонентов поставляют продукцию крупному 
автомобильному предприятию. В качестве по-
казателя эффективности предприятий выступа-
ет валовый доход TR. Известно, что среднеме-
сячный валовый доход предприятий составляет 
величины: 

Первого предприятия TR1= 500  
млн.руб. 

Второго предприятия  TR2 = 700  
млн.руб. 

Третьего предприятия  TR3 = 800  
млн.руб. 

Для увеличения  величины валового до-
хода предприятия рассматривают   возможно-
сти их кооперирования. Проведенный анализ 
показал следующие результаты: 

Валовый доход первого и второго пред-
приятий  TR(1,2) = 1300 млн. руб. 

Суммарный валовый доход при объеди-
нении  первого и третьего предприятий TR(1,3) 
=1400 млн. 

Суммарный валовый доход при объеди-
нении  второго и третьего предприятий TR (2,3) 
=1600 млн. руб. 

Суммарный валовый доход трех пред-
приятий при объединении: 

TR(1,2,3) = 2500 млн. руб. 

v({1}) + v({2,3})  v(N), 

500млн. руб + 1500 млн.руб  2500  млн. руб. 
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v({2})+ v({1,3}) < v(N) 

700 млн. руб +1500 млн. руб.,< 2500 млн.руб. 

v({3})+ v({1,2})<  v(N). 

800 млн. руб. +1200 млн. руб. < 2500 руб. 

3. Инвестиционная деятельность 
промышленных предприятий и кооперация  

Постановка задачи. Промышленные 
предприятия планируют участвовать в реализа-
ции крупного инвестиционного проекта. Каж-
дое из предприятий выступает в качестве инве-
стора И1, И2, ……Иn. Каждое из предприятий 
имеет ограниченные возможности по капиталь-
ным вложениям К1, К2, …Кn [9]. Для того, что-
бы иметь возможность участия в реализации 
проекта рассматриваются различные возмож-
ности их объединения. В качестве таких объ-
единений   могут выступать коалиции: (И1, И2), 
(И1, И3), (И2, И3) и др. В соответствии с изло-
женной выше методикой основные этапы дей-
ствий предприятий будут следующие. 

Этап 1. Определение целей исследова-
ния предприятий, выступающих в роли инве-
сторов. Целью исследования является участие в 
крупном проекте для повышения экономиче-
ского состояния предприятий. 

Этап 2. Определение состава предприя-
тий, которые планируют вступать в различные 
коалиции для участия в финансировании про-
екта. Будем считать, что таких предприятий 
инвесторов четыре: И1, И2, И3, И4. 

Этап 3. Определение показателя эффек-
тивности (выигрыша) каждого инвестора. В 
данном случае в качестве выигрыша инвесто-
ров принимается показатель чистой текущей 
стоимости ЧТС: ЧТС (И1), ЧТС (И2) , ЧТС  (И3), 
ЧТС (И4). 

Этап 4.  Формирование набора коали-
ций   множества предприятий инвесторов. В 
случае четырех участников возможные коали-
ции определяются следующим образом: 

(И1), (И1+ И2), (И1 + И3), (И1 + И4), (И2+ И3), (И2 
+ И4), (И3 + И4),  

(И1+И2 + И3 +И4). 

Этап 5. Определение выигрышей коа-
лиций:  

ЧТС (И1),  ЧТС  (И1+ И2), ЧТС (И1 + И3),  ЧТС 
(И1 + И4),  ЧТС(И2+ И3) ,   

ЧТС (И2 + И4),  ЧТС(И3 + И4) , ЧТС  (И1+И2 + 
И3 +И4). 

Этап 6. Определение условия аддитив-
ности: 

ЧТС (Иi) v ЧТС(Иj) = ЧТС(Иi) + ЧТС(Иj). 

Этап 7. Формулирование условия су-
пераддитивности: 

ЧТС (Иi)  v (Иj) > ЧТС { (Иi)+ (Иj)}. 

Этап 8. Определение выполнения 
условия индивидуальной рациональности: 
ЧТСк(Иi) > ЧТС (Иi), 

 где ЧТСк(Иi) –  выигрыш участника коалиции с 
номером i,  
ЧТС (Иi) – выигрыш участника при условии, 
что он не участвует в коалиции. 

При выполнении данного условия вы-
игрыш участника при вступлении в коалицию 
превышает его выигрыш ели он действует изо-
лированно и не вступает в коалицию. 

9 Этап. Определение условия   коллек-
тивной рациональности: 

Сумма ЧТСк (Иn) равняется ЧТС (Иn), 
где ЧТСк (Иn) –  суммарный выигрышей участ-
ников при условии, что они вступают в коали-
ции; ЧТС (Иn) – сумма выигрышей участников 
при условии неучастия их в коалициях. Из дан-
ного условия следует, что суммарный выигрыш 
участников, вступивших в коалиции, будет ра-
вен общему выигрышу всех участников в коа-
лиции 

Выводы 
1.Выбор эффективных решений с ис-

пользованием теории кооперативных игр имеет 
исключительно важное значение на современ-
ном этапе развития экономики страны. 

2. На современном этапе указанного 
развития ощущается недостаток научных ис-
следований, посвященных решению актуаль-
ных экономических и иных прикладных задач с 
применением теории кооперативных игр. 

3. Значительную долю исследований   
данной теории посвящено ее математическим 
аспектам.  

4.  Развитие теории кооперативных игр 
для решения задач экономического, социально-
го, технического, инновационного и иного со-
держания в настоящее время имеет исключи-
тельную значимость.  
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Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков  

ВОЛОНТЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:  
СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ  

 
Ключевые слова: волонтеры, добровольческое движение, мотивация, самореализация, самооценка  
 
В настоящее время волонтерство находится в стадии стремительного развития и активной трансфор-
мации. Современные добровольческие и волонтерские учреждения и организации ориентируются на изме-
няющиеся потребности. Это выражается в развитии и многообразии форм взаимодействия всех субъек-
тов волонтерского движения. Для привлечения жителей Республики Татарстан к добровольческой дея-
тельности важным параметром является исследование их мотивации, так как только осознанный выбор 
и личные потребности в общественной активности позволят расширить круг участников волонтерского 
движения. Респондентам были предложены четыре базовых понимания труда волонтеров, выявленные на 
основе метода экспертных оценок. Наши исследования последних лет показывают, что для волонтеров 
большее значение имеют не частные интересы, а общественные, так как основной мотив – помогать 
людям – формируется через желание ощущать свою пользу и решать общие социальные проблемы, вклю-
чая сюда интересы близких людей. Такой мотив подпитывается положительным общественным мнени-
ем, которое складывается вокруг добровольческих и благотворительных проектов. Также среди мотивов 
присутствуют -  потребности реализовать свои инициативы, жить активной, а значит, интересной 
жизнью, получать дополнительный профессиональный и личный опыт, а также полезные связи и поощре-
ния. В мотивации по возрастным характеристикам проявляется межпоколенческое единодушие, так как 
люди и молодого и старшего возраста выбирают альтруистические и гуманистические ценности добро-
вольчества. Это говорит о том, что волонтеры легко объединяются в разновозрастные группы для ре-
шения общих ценностно нагруженных задач по оказанию помощи всем, кто в этом нуждается. Таким об-
разом, социологические замеры позволяют утверждать, что волонтерство превратилось в социальный 
институт, а волонтеры представляют собой устойчивый тип социальной организации, участники кото-
рой консолидируются вокруг деятельности гуманистической направленности (а именно эти мотивы пре-
обладают) и ценят возможность реализовать себя в социальных проектах. 

 
 R. I. Zinurova, A. R. Tuzikov 

 
VOLUNTEERS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN:  

SPECIFICS OF MOTIVATION AND FEATURES OF SELF-ASSESSMENT 
 

Key words: volunteers, voluntary movement, motivation, self-realization, self-assessment 
 
Currently, volunteering is in the stage of rapid development and active transformation. Modern volunteer and 
volunteer institutions and organizations are guided by changing needs. To attract residents of the Republic of 
Tatarstan to volunteer activities, an important issue is the study of their motivation, since only a conscious 
choice and personal needs for social activity will allow expanding the circle of participants in the volunteer 
movement. Respondents were offered four basic understandings of the work of volunteers, identified on the ba-
sis of the method of expert assessments. Our research shows that for volunteers, not private interests are more 
important, but public ones, since the main motive – to help people – is formed through the desire to feel their 
own benefit and solve common social problems, including the interests of loved ones. This motive is fueled by 
the positive public opinion that develops around volunteer and charity projects. Also among the motives there 
are the needs to realize their initiatives, to live an active and therefore interesting life, to gain additional pro-
fessional and personal experience, as well as useful connections and incentives. In relation to the specifics of 
the age groups of volunteers, intergenerational unanimity is manifested, as people of both young and older 
age choose altruistic and humanistic values of volunteerism. This suggests that volunteers easily unite into 
groups of different ages to solve common value-laden tasks of helping everyone who needs it. Thus, the con-
ducted research let us argue that volunteerism has turned into a social institution, and volunteers are a stable 
type of social organization, whose members consolidate around humanistic activities (namely, these motives 
prevail) and appreciate the opportunity to implement their work in social projects. 
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В современном мире значительные слои 
населения испытывают потребности, которые 
имеющиеся институты государства не способ-
ны удовлетворить без активного участия граж-
данского общества. Одной из существенных 
характеристик развитого социума является 
уровень развития взаимопомощи и взаимной 
поддержки, оказываемой людьми на условиях 
открытости и добровольности. Добровольче-
ские инициативы могут распространяться на 
любую проблемную сферу общества и государ-
ства. Движущей силой добровольчества в со-
временном мире являются волонтеры. Волон-
терская деятельность охватывает как различные 
традиционные формы взаимопомощи и само-
помощи, так и уникальные формы гражданско-
го участия, осуществляемые исключительно 
добровольно на благо всего общества и отдель-
ных индивидов, основываясь на вознагражде-
нии, исключающего денежные. Волонтер в до-
словном переводе «доброволец» (от англ. 
volunteer), осознанно идущий на безвозмездную 
помощь всем нуждающимся. 

В настоящее время волонтерство нахо-
дится в стадии стремительного развития и ак-
тивной трансформации. Современные добро-
вольческие и волонтерские учреждения и орга-
низации ориентируются на изменяющиеся по-
требности. Это выражается в развитии и мно-
гообразии форм взаимодействия всех субъектов 
волонтерского движения. 

Участие людей разных половозрастных, 
статусных, межтерриториальных характеристик 
в волонтерской деятельности позволяет и са-
мим волонтерам расширять свои социальные 
связи, приобретать неоценимые знания и опыт, 
повышать свою значимость как на уровне своей 
социальной группы, так и всего общества, по-
лучать возможность карьерного роста, реализо-
вывать себя и как обычного участника добро-
вольческой деятельности, так и в качестве ру-
ководителя. 

Авторы данной статьи в течение многих 
лет исследуют проблемы социальной активно-

сти молодежи в ее разных проявлениях. В каче-
стве участников комплексного всероссийского 
социологического исследования саморегуляции 
жизнедеятельности молодежи в изменяющейся 
реальности подготовлены материалы о смыслах 
социального поведения молодежи, проанализи-
рованы реализуемые социальные практики в 
молодежной среде [1]. Проявление социальных 
активностей в разрезе различных социально-
демографических групп концептуализировано в 
рамках такого авторского подхода как социоло-
гия студенчества [2]. Исследования на регио-
нальных материалах представлены в сравни-
тельном аспекте социального самочувствия [3], 
в корреляции с гражданской идентификацией 
молодежи [4], в контексте актуальной моло-
дежной повестки Республики Татарстан [5]. 

Для привлечения жителей Республики 
Татарстан к добровольческой деятельности 
важным параметром является исследование их 
мотивации, так как только осознанный выбор и 
личные потребности в общественной активно-
сти позволят расширить круг волонтерства. Ре-
спондентам были предложены четыре базовых 
понимания труда волонтеров, выявленные на 
основе метода экспертных оценок. Опрошен-
ные волонтеры Республики Татарстан высказа-
ли свое мнение по этому поводу и выбрали 
важные для себя мнения о том, что такое труд    
волонтера. Рейтинг распределился следующим 
образом: 

это реализация своего желания помо-
гать людям – 96,7 % (рис. 1); 

это возможность участвовать в решении 
важных общественных проблем – 87,1 % (рис. 
2); 

это один из способов самоутвердиться и 
реализовать свои способности вне основного 
места работы или учебы – 68,4 % (рис. 3); 

это один из способов повысить свой ав-
торитет и приобрести дополнительные блага и 
права в обществе – 37,8 % (рис. 4). 
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Рис. 1 –  Труд волонтера – это реализация своего желания помогать людям 

 
 

 
 

Рис.  2 –  Труд волонтера – это возможность участвовать  
в решении важных общественных проблем 
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Рис. 3 – Труд волонтера – это один из способов самоутвердиться и реализовать свои спо-

собности вне основного места работы или учебы 
 
 
 
 

 
 
Рис. 4 – Труд волонтера — это один из способов повысить свой авторитет и приобрести 

дополнительные блага и права в обществе 
Таким образом, мы видим, что для во-

лонтеров большое значение имеют не частные 
интересы, а общественные, так как основной 
мотив – помогать людям – формируется через 
желание ощущать свою пользу и решать общие 
социальные проблемы, включая сюда интересы 
близких людей. Такой мотив подпитывается 
положительным общественным мнением, кото-
рое складывается вокруг добровольческих и 
благотворительных проектов. Почти 70 % рос-
сийского населения (по данным ВЦИОМ 2019 

года) признают, что волонтеры участвуют в 
проектах, которые очень значимы для людей в 
нашей стране. 

Более подробный анализ индивидуаль-
ных ответов респондентов из числа опрошен-
ных волонтеров показал, что наряду с выше-
приведенными встречаются ответы о потребно-
сти реализовать свои инициативы, жить актив-
ной, а значит, интересной жизнью, получать 
дополнительный профессиональный и личный 
опыт, а также полезные связи и поощрения. 
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Стоит отметить и выявленные социаль-
но-демографические особенности мотивации к 
добровольческой деятельности. Например, 
«Труд волонтера — это реализация своего же-
лания помогать людям» в равной степени вы-
ражены и у мужчин (95 %) и женщин (97 %), а 
альтруистические мотивы «Труд волонтера – 
это возможность участвовать в решении важ-
ных общественных проблем» преобладают у 
женщин (89 % против 80 % мужчин). Мотива-
ция самосовершенствования и самоуважения 
«Труд волонтера – это один из способов само-
утвердиться и реализовать свои способности 
вне основного места работы или учебы» чуть 
более выражены у мужчин (73 %), тогда как у 
женщин 67 %. Наконец, «карьерные» мотивы 
«Труд волонтера – это один из способов повы-
сить свой авторитет и приобрести дополни-
тельные блага и права в обществе» выражены 
также в больших долях у мужчин (42 %) и не-
много менее у женщин (37 %). Общим выводом 
по поводу гендерной специфики может быть 
заключение, что в выборе приоритетного моти-
ва все же сказываются специфические социаль-
ные гендерные черты характера волонтеров, а 
не столько их биологические (половые) харак-
теристики. 

В мотивации по возрастным характери-
стикам проявляется межпоколенческое едино-
душие, так как люди и молодого и старшего 
возраста выбирают альтруистические и гума-
нистические ценности добровольчества. Это 
говорит о том, что волонтеры легко объединя-

ются в разновозрастные группы для решения 
общих ценностно нагруженных задач по оказа-
нию помощи всем, кто в этом нуждается. 

Важное значение для мотивации уча-
стия в добровольческой деятельности имеет со-
держание общественного труда, тем более он 
является безвозмездным и предполагает затра-
ты своих собственных человеческих ресурсов. 

Есть целый ряд направлений деятельно-
сти волонтеров, которые хорошо продвигаются 
в разных регионах и разных возрастных груп-
пах. Наиболее распространенными являются 
такие: социальное, экологическое, событийное, 
спортивное, культурное волонтерство, донор-
ство, волонтерство общественной безопасно-
сти, медиаволонтерство, волонтерство в меди-
цине, патриотическое волонтерство. 

Предлагаем посмотреть на рис. 5, какие 
направления деятельности были реализованы в 
Республике Татарстан в течение 2021 года. Са-
мым массовым стало участие волонтеров в со-
бытийных мероприятиях (44,1 %), к которым 
относятся мероприятия, проходившие по месту 
проживания: День города, культурные фести-
вали, массовые праздники разной степени ло-
кальности. Следующим направлением по во-
влеченности волонтеров стало их участие в ре-
шении экологических проблем (37 %), что под-
тверждает проникновение мировых трендов, 
связанных с «зеленой» темой и целями устой-
чивого развития в круг смыслов общественных 
организаций и, главное, поддержку доброволь-
ческих республиканских проектов. 

 

Рис.  5 – Участие в перечисленных направлениях добровольческой       деятельности 
в течение 2021 года 
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Участие в социальных образователь-
ных проектах привлекло 36,6 % волонтеров, 
что вполне объяснимо «революционными» из-
менениями в образовании и переходом боль-
шей части образовательных программ на он-
лайн-платформы. Участие в реализации об-
разования в 2021 году стало более доступным, 
креативным, востребованным для граждан лю-
бого возраста, и волонтеры с удовольствием за-
няли понятную для них нишу самореализации. 
Традиционное направление российской добро-
вольческой деятельности – уход за лицами лю-
бого возраста – охватило 35,4 % волонтеров, 
что показывает историческую преемственность 
ценностей среди представителей добровольче-
ства. 

34,9 % добровольцев участвовали в ока-
зании помощи животным, что характеризует 

крайне нравственное проявление добротвор-
чества как акта бескорыстия и человечности, 
проявляясь в отношении к животным. 

В 2021 году, продолжая инерцию 2020 
года – года 75-летия Вели кой Победы, а также 
года Памяти о 80-летии начала Великой Отече-
ственной войны – проходило много общерос-
сийских и республиканских мероприятий пат-
риотической направленности, что побудило к 
активности волонтеров в гражданско-
патриотической работе (32,4 %). 

Более значимым в контексте дальней-
шего развития добровольческой деятельности в 
Республике Татарстан является отражение 
предпочтений волонтеров по дальнейшему уча-
стию в представленных направлениях на рис. 6. 

 
Рис. 6 – Предпочтения по участию в направлениях добровольческой деятельности 

 
Самая высокая востребованность связа-

на с оказанием помощи животным (46,1 %), что 
почти на 11 % превышает фактическую ситуа-
цию на 2021 год. Появление благотворитель-
ных программ, связанных с животными, – хо-
роший ресурс для потенциального расширения 
добровольчества, особенно если будут разви-
ваться республиканские программы с админи-
стративной и финансовой поддержкой. Жела-

ние волонтеров участвовать в событийных ме-
роприятиях (44,3 %) практически выбрало свой 
ресурс, так как фактически в них уже прини-
мают участие 44,1 % (рис. 12). Готовность за-
ниматься решением экологических проблем 
проявляют 40,0 % респондентов, что превыша-
ет потенциал данного направления. 

Возможное участие в будущем в соци-
альных образовательных проектах привлекает 
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35,7 % волонтеров, что демонстрирует некото-
рое выгорание данного направления по сравне-
нию с фактическим участием в 2021 году. Од-
нако сам факт выбора этого направления как 
потенциального по-прежнему актуален и стоит 
на 4 месте в рейтинге направлений. Возможно, 
стоит подумать о расширении спектра образо-
вательных проектов, что привлечет новых доб-
ровольцев. 

Среди предпочтительных направлений 
волонтеры выбирают волонтерство на спортив-
ных мероприятиях (34,2 %), что связано с бога-
той и привлекательной историей спортивного 
волонтерства в Республике Татарстан. Добро-
вольческое (волонтерское) движение Kazan 
volunteers приобрело эффективную структуру в 
ходе подготовки XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани, стало все-
мирно узнаваемым брендом как в России, так и 
за рубежом. Волонтеры Республики Татарстан 
принимали участие в реализации таких круп-
ных международных событий, как XVI чемпи-
онат мира FINA по водным видам спорта 
(2015), Кубок Конфедераций (2017), чемпионат 

мира по футболу FIFA (2018), Игры стран Со-
дружества Независимых Государств (2021). 
Активное медийное освещение спортивных ме-
роприятий привлекает потенциальных добро-
вольцев. 

Среди других направлений доброволь-
ческой деятельности, которые попали в рей-
тинг, но с меньшими результатами, стоит отме-
тить уход за лицами любого возраста (23,3 %), 
гражданско-патриотическую работу (25,7 %), 
помощь людям в сфере здравоохранения (25,4 
%), помощь инвалидам любого возраста (24,5 
%), служба в религиозных организациях (7,6 
%). Возможно, стоит привлекать больше вни-
мания общественности к этим трудным направ-
лениям помощи, показывать значимые приме-
ры и продумать дополнительные меры мораль-
ного стимулирования. 

Дифференциация направлений добро-
вольческой деятельности по месту проживания 
респондентов показывает отличия как в обла-
сти и реального опыта, так и по желаемым 
направлениям в случае возможного выбора 
(табл. 1,2). 

 
Таблица 1 – Распределение фактических направлений добровольческой деятельности в 2021 году 
по месту проживания волонтеров, % 

Направления Населенные пункты 

Мегаполис Крупные 
города 

Районы Всего 

Уход за лицами любого воз раста 22 35 39 36 
Гражданско-патриотическая работа 21 34 35 33 
Помощь людям в сфере здравоохранения 19 11 22 20 

Решение экологических про блем 32 38 38 37 

Оказание помощи животным 38 62 28 35 

Волонтерство на спортивных 
мероприятиях 

36 30 27 29 

Участие в событийных меро приятиях 
(День города, культурные фестивали, массо-
вые праздники) 

 
44 

 
46 

 
44 

 
44 

Помощь инвалидам любого возраста 17 27 28 26 
Служба в религиозных орга низациях 5 2 5 4 
Участие в социальных образовательных про-
ектах 

45 37 35 37 

Другое 8 4 1 3 

 
Можно отметить, что по ряду направле-

ний, которые не востребо ваны в городах, 
например, уход за людьми любого возраста и 
помощь инвалидам, в районах, наблюдается 
большее понимание необходимости в помощи 
волонтерам для таких трудоемких работ. 

Добровольческой деятельностью можно 
заниматься по-разному, возможно, иногда даже 

не осознавая степень своего участия в добрых 
делах. Однако для того, чтобы продвигать но-
вые направления и проекты добровольчества, 
значимым является факт организации такой де-
ятельности. Распределение ответов о формах 
волонтерской деятельности в течение 2021 года 
представлено на рис. 7. 
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Таблица 2 – Распределение желательных направлений добровольческой деятельности по месту 
проживания волонтеров, % 

Направления Населенные пункты 

Мегаполис Крупные горо-
да 

Районы Всего 

Уход за лицами любого воз раста 12 25 26 23 

Гражданско-патриотическая работа 18 22 29 26 
Помощь людям в сфере здра воохранения 22 26 26 26 
Решение экологических про блем 40 45 39 40 
Оказание помощи животным 50 63 42 46 

Волонтерство на спортивных 
мероприятиях 

45 31 32 34 

Участие в событийных мероприятиях  
(День города, культурные фестивали, мас-
совые праздники) 

 
53 

 
55 

 
40 

 
45 

Помощь инвалидам любого возраста 15 30 26 25 
Служба в религиозных орга низациях 5 9 8 8 
Участие в социальных образовательных
проектах 

46 35 34 36 

Другое 3 0 1 1 
 
Среди респондентов, осознававших свою 

деятельность как добровольческую, почти равно-
мерно распределились те, кто оказывал помощь 
самостоятельно (29,6 %), и те, кто работал через 
волонтерские центры (29,8 %). Между ними от-
дельную группу по численности составляют те 
респонденты, которые были волонтерами в груп-
пе знакомых (26,3 %). Можно предположить, что 
часть респондентов проявляют интерес и готов-
ность к серьезному и постоянному участию в 
добровольческой деятельности в условиях фор-
мализованных институций, однако на сегодняш-
ний день их не привлекает формальное закрепле-

ние ни в одной из доступных для них территори-
ально общественных организаций. Респонденты, 
которые были волонтерами в группе знакомых, не 
осознают себя частью данной общественной ор-
ганизации, полагая, что просто дружеская по-
мощь не накладывает определенных обяза-
тельств. Также есть респонденты, которые попа-
ли в число волонтеров (так как опросы проводи-
лись в волонтерских организациях), но считают, 
что они выполняли неформальную добровольче-
скую работу (11,6 %). Возможно, это также гово-
рит об их неготовности к систематической дея-
тельности. 

 

 
Рис. 7 – Распределение ответов о формах волонтерской деятельности в течение 2021 года 
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В зависимости от места жительства во-
лонтеров, участников опроса, более всего ока-
зывали помощь самостоятельно жители райо-
нов (35 %), в большей степени были волонте-
рами в группе знакомых жители крупных горо-
дов, попавших в выборку (35 %); жители мега-
полиса, у нас он один – столичный город Ка-
зань – чаще всего работали через волонтерский 
центр (47 %). 

Так или иначе, практически все волон-
теры, отвечавшие на данный вопрос, признают 
факт участия в добровольческой деятельности   
в той или иной форме, что будет способство-

вать продвижению идей и поддержке проектов 
добрых дел в Республике Татарстан. 

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют утверждать, что волонтерство 
превратилось в социальный институт, а волон-
теры представляют собой устойчивый тип со-
циальной организации (причем наблюдается 
межпоколенческое единение), участники кото-
рой консолидируются вокруг деятельности гу-
манистической направленности (а именно эти 
мотивы преобладают) и ценят возможность ре-
ализовать себя в социальных проектах. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ С ПОЗИЦИЙ ЛИБЕРТАРИАНСКОЙ 
ИДЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Ключевые слова: либертарианство, свобода личности, социальная типология личности, либертариан-
ская философия, толерантность, недопустимость применения насилия, нравственные ценности об-
щества 
 
Эта статья о влиянии либертарианской идеологии на социальную типологию личности. Цель данного 
исследования – выявить степень проникновения данной философии в молодежную среду, обозначить 
направления ее воздействия на развитие личности и ее возможные последствия следования этой 
идеологии для человека и общества в целом. В исследовании применялись методы опроса, которые бы-
ли реализованы через программу «Анкетолог». Предложено новое определение криминального типа 
личности, который оправдывается перед обществом с позиций либертарианской идеологии. Под ука-
занным типом мы понимаем человека, осуществляющего противозаконную деятельность, направлен-
ную на нарушение правового порядка и приносящую экономический ущерб обществу в целом.  Доказа-
но, что изучение социальной типологии личности под воздействием этой философии может приве-
сти к изменению ценностных установок личности, переформатированию человека и общества. По-
скольку с позиций либертарианской идеологии могут быть оправданы некоторые криминальные типы 
личности. Внедрение либертарианской идеологии в молодежную среду ведет к завуалированному навя-
зыванию ложных ценностей и не видению последствий от реализации этой идеологии, как для челове-
ка, так и для общества.   
 

E.V.Volkova, G. I. Vasilyev 
 
SOCIAL TYPOLOGY OF A PERSONALITY FROM THE STANDPOINT OF LIBERTARIAN IDE-

OLOGY IN THE MODERN SOCIETY 
 

Key words: libertarianism, personal freedom, social typology of a personality, libertarian philosophy, toler-
ance, inadmissibility of violent use, moral values of a society 
 
This article is about the influence of libertarian ideology on the social typology of a personality. The purpose 
of this study is to identify the degree of getting this philosophy into the youth environment, to identify the di-
rections of its impact on the development of the individual and its possible consequences of following this ide-
ology for a person and society as a whole. Survey methods were used in this research and were implemented 
through the Anketologist program. A new definition of the criminal type of personality was proposed, which is 
justified before society from the standpoint of libertarian ideology.  Under the pointed out type, we mean a 
person who carries out illegal activities aimed at violating the legal order and causing economic damage to 
society as a whole. It is proved that the study of the social typology of personality under the influence of this 
philosophy can lead to a change in the value attitudes of the individual, reformatting a person and society. 
Since, from the standpoint of libertarian ideology, some criminal personality types can be justified, the intro-
duction of libertarian ideology into the youth environment leads to the veiled imposition of false values and 
not seeing the consequences of the implementation of this ideology, both for the individual and for society. 

  
Актуализация либертарианской идео-

логии приобретает все большую популяр-
ность среди молодежи и людей средних лет в 
условиях социально-экономического кризиса, 
вызванного пандемией, переформатировани-
ем мирового порядка, нестабильной обста-
новкой на рынках труда практически во всем 
мире. Экономическая и политическая неста-
бильность, проявление признаков аномии, 
порождает массовые общественные движе-
ния, которые привлекают молодых людей 

своими «красивыми лозунгами» и способ-
ствуют появлению и развитию определенных 
типов личности с элементами как социальной 
инфантильности, так и излишней веры в па-
тернализм. Но с другой стороны, эти люди 
оправдывают свои не совсем законные или не 
вписывающиеся в рамках господствующих 
моральных принципов действия, свои жиз-
ненные неурядицы, снимают с себя мораль-
ную ответственность, обвиняя во всем власть, 
сложившиеся обстоятельства и порядок ве-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4(41) 

45 

щей. Некоторые из них, как правило, ратуют 
за неограниченную свободу, истину и мо-
ральные ценности, которые они декларируют 
с позиции личности, критикуя власть и 
оправдывая себя. Они берут на вооружение 
так называемую либертарианскую идеоло-
гию, которую мы понимаем как политиче-
скую философию, основу которой составляет 
личность, возведенная в абсолют. «Главным 
постулатом этой идеологии является положе-
ние о том, что угроза применения или попыт-
ка применения насилия против личности или 
собственности без разрешения должны быть 
признаны незаконными, применение силы 
оправдывается только в случае защиты или 
возмездия. Либертарианство – это теория о 
том, что должно быть незаконным, а не о том, 
что сейчас запрещено законом. Эта филосо-
фия свободы формально ничего не запрещает; 
строго говоря, она не запрещает даже агрес-
сию против индивида или собственности. Она 
только утверждает, что будет справедливым 
применять силу к тем, кто нарушил ее огра-
ничения, проявив агрессию» [1]. Эта идеоло-
гия, в принципе, которая направлена на изме-
нение личности человека через подмену мо-
ральных ценностей и ведет к переформатиро-
ванию общества в целом. И как следствие, к 
изменению духовно-нравственных основ, 
принятых в том, или ином обществе. Вот по-
чему необходимо, чтобы молодежь четко по-
нимала все постулаты либертарианской идео-
логии и к чему она в целом призывает. 

В России либертарианское течение 
институционально представлено Либертари-
анской партией России (ЛПР), возглавляемой 
(на момент 2021 год) Борисом Федюкиным. 
Как заявлено в программных документах 
ЛПР, в основе программы лежит «принцип 
самопринадлежности и запрет на агрессивное 
насилие. Программа - минархическая, подра-
зумевает существование минимального госу-
дарства» [2]. 

Интересным, на наш взгляд является 
исследование американского экономиста Уо-
лтера Блока. Многим ученым хорошо знакома 
его книга «Defending the Undefendable» или 
«Защищая незащищенных», если переводить 
дословно. В России эта монография вышла 
под названием «Овцы в волчьих шкурах». 
Наш взгляд прикован к этому исследованию 
на том основании, что профессор Блок рас-
сматривает личность человека с позиций его 
убеждений и желаний. Потакая своим воле-
изъявлениям и принципам, человек оказыва-
ется не всегда готов принять последствия 
своих суждений и действий с морально-
нравственной точки зрения. В книге подни-

мается вопрос перед читателем о готовности 
индивида принять абсолютную свободу лич-
ности, то есть «жить сводничеством, бытом 
наркотиков, шантажом, злоупотреблением 
полицейской властью, содержанием трущоб, 
барышничеством, штрейкбрехерством, спеку-
ляцией, скряжничеством, наймом на работу 
детей. Готовы ли мы принять свободу того, 
кто уклоняется от общественной деятельно-
сти». 

«Недостаточно заявить, что мы верим 
в свободу, и затем предъявить длинный пере-
чень исключений» [1]. Многие молодые люди 
могут первоначально согласиться с этим. 
Например, поддерживать толерантность. Од-
нако, «нельзя терпеть нестерпимое – или без-
нравственное», поэтому Уолтер Блок в своей 
книге просит нас объяснить, «почему мы так 
склонны к исключениям, демонстрируя при-
чины, по которым ни одно из таких исключе-
ний не имеет смысла» [1].  

Далее, в монографии приводятся при-
меры людей, которые занимаются противоза-
конными действиями, такие как шантажист, 
сутенер, проститутка, ростовщик, спекулянт 
и т.д.   С позиций социальной типологии лич-
ности мы выделяем всех этих людей в крими-
нальный тип личности, который характеризу-
ем как человека, осуществляющего противо-
законную деятельность, направленную на 
нарушение правового порядка и приносящую 
экономический ущерб обществу в целом. С 
позиций либертарианской идеологии, интере-
сов личности и неприменения насилия к ней 
такой криминальный тип оправдывается в 
обществе [3]. То есть, если бы люди не поль-
зовались услугами шантажистов, сплетников, 
ростовщиков, коррумпированных полицей-
ских, сутенеров, проституток, то тогда и этих 
«занятий» не существовало бы. И не надо бы-
ло никого наказывать, и таким образом, эти 
типы людей вписываются в общественные 
отношения.  

Безусловно, в ситуации, когда в Рос-
сийской Федерации, да и в других странах, 
идет идеологическая война и борьба с кор-
рупцией, а достоянием общественности стала 
огласка громких коррупционных дел в прессе 
фигурантами которых, становились бывшие 
члены правительства РФ, губернаторы, высо-
копоставленные сотрудники министерств и 
ведомств, областных администраций. Моло-
дое поколение, в таких условиях может по - 
разному реагировать на такого рода события.  
Или, к примеру, любой человек может ока-
заться в трудной жизненной ситуации, обра-
щаясь к микрозаймам, кредитам, а порой и 
сам создает или работает в таких фирмах, 
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устраивается коллектором на неполную заня-
тость. Мнение таких людей к ростовщической 
деятельности будет в корне отличаться от 
мнения большинства и будет иметь свои 
убеждения и оправдания.  

 В монографии Франклина Фоера «Без 
своего мнения», американского писателя и 
штатного автора The Atlantic и бывшего ре-
дактора The New Republic, затрагиваются во-
просы либертарианской идеологии в хакер-
ской субкультуре и реализации этой филосо-
фии в качестве идеологической основы в 
Кремниевой долине. В книге комментируют-
ся современные проблемы с либеральной 
точки зрения [4].  В исследовании американ-
ского социолога и политолога Мартина Лип-
сета «Политический человек: социальные ос-
нования политики» рассматриваются вопросы 
реализации политических интересов различ-
ных партий через политические движения, 
которые опираются на определенные страты 
общества и привлекают определенные типы 
людей [5].  

Цель нашего исследования: опреде-
лить степень проникновения либертариан-
ской идеологии в молодежную среду и ее 
влияние на развитие личности студента. Ис-
ходя из вышеуказанной цели, мы определили 
задачи, которые были успешно разрешены в 
нашем исследовании:1) определить основные 
моральные и этические нормы развития лич-
ности, которые на сегодня распространены в  
студенческой среде; 2)  проанализировать 
мнения студентов относительно приоритет-
ных направлений развития общества РФ; 3) 
выяснить отношение студентов  к крими-
нальным типам личности;  4) определить вли-
яние политической идеологии либертариан-
ства на этические нормы развития личности 

студентов. Участниками эксперимента стали 
студенты Казанского национального исследо-
вательского технологического университета.  
Влияние либертарианской идеологии на раз-
витие личности студента и степень ее попу-
лярности в молодежной среде рассматрива-
лось нами в рамках количественного и каче-
ственного подходов, позволяющих фиксиро-
вать количественное измерение набора дан-
ных по степени популярности либертариан-
ской идеологии в молодежной среде. Про-
никновение либертарианских идей в студен-
ческую среду и их воздействие на развитие 
личности студента, построение доказательной 
базы исследования осуществлялось нами че-
рез качественный подход. Для измерения это-
го научного феномена мы выбрали метод 
опроса, как наиболее распространенный со-
циологический метод систематизации полу-
ченной информации и опросили 100 студен-
тов в возрасте от 18 до 21 года [6]. В нашем 
эксперименте мы использовали в качестве 
метода сбора информации опрос в форме ин-
дивидуального анкетирования с открытыми и 
закрытыми вопросами. Разработка самих во-
просов–является полностью авторской. Мы 
постарались использовать смешанные типы 
вопросов, основываясь на изучении коллек-
тивного учебного пособия – практикума Пу-
зановой Ж. В., Троцюк И.В., Витковской 
М.И. и анкета была обработана через про-
грамму «Анкетолог» [7].  

Задача по определению основных мо-
ральных и этических норм развития лично-
сти, которые на сегодня распространены в 
студенческой среде решалась на основе ана-
лиза ответов на следующие типы вопросов, 
представленных в таблице ниже. 

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос, % 
 
1. Какие действия вы и ваши сверстники могут проявить  
по отношению к указанным социальным группам в случае 
конфликта (отметьте один вариант ответа в каждой стро-
ке) 
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по отношению к женщинам 71 27 1 1 

по отношению к мужчинам 54 30 15 1 
по отношению к старикам 84 12 0 4 
по отношению к детям 70 25 3 2 
по отношению к рабочим мигрантам 52 31 9 8 
по отношению к представителям нетрадиционной  
сексуальной ориентации 

54 25 11 10 
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по отношению к людям другого отличного  
от вас вероисповедания 

78 10 2 10 

по отношению к людям, поддерживающим оппозицион-
ные к действующей власти взгляды 

58 23 3 16 

по отношению к людям, защищающим установленный  
порядок, существующую власть 

63 23 1 13 

по отношению к студентам – мигрантам,  
осуществляющим незаконную трудовую деятельность  на 
территории РФ, имеющим только студенческую визу 

51 30 4 15 

  
Как мы видим из таблицы 1, в среднем 

более 70 % процентов студенческой аудито-
рии настроены толерантно и дружелюбно по 
отношению к незащищенным слоям населе-
ния, людям, исповедующим разные вероис-
поведания. Однако, в исследовательских дан-
ных четко прослеживаются моменты неприя-
тия этнической совместимости по отношению 
к мигрантам и представителям нетрадицион-
ной сексуальной ориентации, в среднем это 
около 20%.  Такой же отрыв происходит в от-
ношении граждан, поддерживающих оппози-
ционные к действующей власти взгляды. Эти 
данные указывают нам на тенденции спло-
ченности общества и это хороший знак для 
развития его стабильности и развития. Если 
же рассматривать эти данные с позиций ли-
бертарианской идеологии, то нам важно ак-
центировать внимание именно на показатель 
неприятия насилия, потому что любое наси-

лие по отношению к личности у либертари-
анцев не допускается. Однако, интересны по-
лученные данные по результатам опроса в 
отношении мигрантов, осуществляющих не-
законную трудовую деятельность. С либерта-
рианской точки зрения, это будет звучать 
приблизительно так: раз вы нуждаетесь в не-
легальных услугах студента- мигранта, таким 
образом, провоцируя его на незаконную тру-
довую деятельность, то государство должно 
создать такие условия, чтобы исключить та-
кой беспорядок вещей. А раз это происходит, 
то к личности молодого мигранта мы не мо-
жем предъявлять никаких требований. Исхо-
дя из анализа задачи по определению мораль-
ных и этических норм личности, либертари-
анских позиций в отношении этого вопроса у 
респондентов в исследовании не прослежива-
ется, дана четкая оценка ситуации исходя из 
таблицы 2. 

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос, % 
Укажите, насколько вы согласны с каждым из следую-
щих суждений (отметьте один из  вариантов ответа в 
каждой строке) 
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1. Набор прав и обязанностей человека- гражданина не 
должен зависеть от пола (и предполагает гендерное ра-
венство)  

74 15 7 2 2 

2. Преступники не должны содержаться за счет добропо-
рядочных граждан, а государство должно обеспечить са-
моокупаемость исправительных учреждений 

72 18 9 1 0 

3. Тюрьмы и колонии, действительно являются  
структурами, которые исправляют человека 

11 18 30 23 18 

4. Религия ограничивает  свободу и развитие личности 
человека. 

12 18 31 17 22 

5. Религия, наоборот, способствует формированию 
 гармонично развитого человека 

17 24 40 11 8 

6. Финансировать и контролировать детские  
дома должно государство,  

65 20 12 3 0 

7. Контроль и финансовая поддержка детских домов це-
ликом и полностью должна осуществляться благотвори-
тельными общественными организациями.  

17 13 29 23 18 

8. Право владения оружием должно  быть обеспечено для 
всех граждан  

7 2 10 23 58 
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Задача по выяснению мнения студентов 
относительно приоритетных направлений раз-

вития общества РФ решалась на основе анализа 
ответов на следующие типы вопросов: 

 
Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос, % 
Укажите, насколько вы согласны с каждым из следующих 
суждений (отметьте один из  вариантов ответа в каждой 
строке) 
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1. Природные ресурсы должны распределяться равномерно 
между всеми членами общества 

44 20 24 7 5 

2. Природные ресурсы должны принадлежать определен-
ным, наиболее экономически активным слоям населения 

10 10 28 21 31 

3. Природные ресурсы должны принадлежать государству, а 
государство само распределит их 

8 18 29 18 27 

4. Нужно вводить так называемый безусловный базовый до-
ход (когда каждому совершеннолетнему, экономически ак-
тивному гражданину обществом выплачивается определен-
ная сумма для удовлетворения базовых потребностей без 
учета имеет человек работу или нет, но для получения 
большего дохода и саморазвития он должен будет работать) 
 

47 20 23 4 6 

Проводя анализ ответов, можно сделать 
вывод, большинство респондентов ратует за 
равномерное распределение природных ресур-
сов между членами общества. Вопрос о при-
надлежности ресурсов государству и его пол-
номочий в их распределении оказался менее 
популярен среди молодежи. Только около 8 % 
опрашиваемых высказались за государствен-
ный контроль и надзор в распределении при-
родных ресурсов, 18 % респондентов скорее 
поддерживают этот вопрос. Однако, подавля-
ющее большинство 47 % опрошенных высказа-
лись за введение безусловного базового дохода 
для граждан. Проводя аналогию с либертариан-
ской идеологией в этом вопросе, базирующую-

ся на теории свободного капитализма Гомстеда 
Локка, эта философия проповедует следующее: 
«Тот, кто сочетает свой труд с природными ре-
сурсами, ранее никому не принадлежавшими, 
становится их законным владельцем». [1] Ис-
ходя из представленной таблице опросов № 3 
можно предположить, что эти идеи довольно 
распространены в молодежной среде. 

Задача по анализу популярности поли-
тической идеологии либертарианства в моло-
дежной среде и ее влияния на этические нормы 
развития личности студентов решалась на ос-
нове анализа ответов на следующие типы во-
просов: 

 
Таблица 4 – Распределение ответов на вопрос, % 
2. Слышали ли вы о такой партии, как «Либертарианская партия России» и об ее оппозиционной де-
ятельности?  
да 37 37% 
нет 63 63% 

 
 
Таблица 5 – Распределение ответов на вопрос, % 
Что, на Ваш взгляд, является основой общества «индивид» или «семья»? 
Варианты Количество ответов Проценты 
индивид 42 42% 
семья 47 47% 
затрудняюсь ответить 11 11% 
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Исходя из данных представленных в 
таблице, мы можем видеть, что большинство 
респондентов 63 % ничего не слышали о ли-
бертарианской партии России. Однако, идеи 
либертарианской идеологии проникли в моло-
дежную среду. Мы можем констатировать этот 
факт на основании полученных данных.  Прак-

тически разделились поровну мнения респон-
дентов относительно ответа на вопрос о значи-
мости семьи или индивида в качестве основной 
составляющей общества. Разрыв составил всего 
5 %.  Далее, анализируя открытые ответы на 
вопрос о свободе личности и свободе слова, мы 
получили следующие результаты. 

 
Таблица 6 – Анкетный вопрос 
Дайте открытый ответ 

Что вы понимаете под свободой личности? 
Свобода личности- это…… 

 
 
Таблица 7 – Распределение ответов на вопрос, % 
1. Должна ли «свобода слова» ограничиваться и контролироваться со стороны государственных 
 органов?   
варианты количество ответов проценты 
да 17 17% 
нет 60 60 % 
Затрудняюсь ответить 23 23% 

  
Свободу личности большинство опро-

шенных респондентов (около 60 % респонден-
тов) ассоциирует со свободой слова, действий и 
свободой выбора. Только 30 % студентов обо-
значили свободу личности как право на выска-
зывания своего собственного мнения и выра-
жения суждений на определенный круг вопро-
сов. Любопытен тот факт, что 10 % респонден-
тов ассоциируют свободу личности с отсут-
ствием полного контроля над личностью со 
стороны государства.  Однако, как показало ис-
следование, молодежь не воспринимает свобо-
ду личности, прежде всего, как ответственность 
перед собой и обществом. И как мы видим из 
таблицы, в молодежной среде царит дух непри-
ятия ограничений и контроля свободы слова со 
стороны государства. Только 17 % высказались 

за необходимость контролировать   и ограничи-
вать свободу слова государственными органа-
ми.  

Обращая внимание на результаты опро-
са, представленного ниже, относительно влия-
ния государства на развитие гражданина, нам, 
кажется, любопытен тот факт, что фактически 
опрошенные респонденты придерживаются по-
зиции отрицания какого-либо влияния на раз-
витие личности со стороны государства.  Среди 
респондентов достаточно популярно отноше-
ние к личности как основы современного обще-
ства, неприятия влияния государства на фор-
мирование личности, хотя при этом не учиты-
вают социализацию человека в детских садах, 
школах и вузах, на рабочих местах. 

Таблица 8 – Распределение ответов на вопрос, % 
Укажите, насколько вы согласны с каждым из следую-
щих суждений (отметьте один из  вариантов ответа в 
каждой строке) 

С
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1. Государство должно как можно меньше влиять на раз-
витие личности человека 

23 26 29 13 9 

2. Воспитанием личности должны заниматься другие ин-
ституты (семья, друзья, окружение, религиозные органи-
зации и т.д.) 

41 32 20 4 3 

3. Именно отдельная личность является основой совре-
менного общества, а не социальные и политические ин-
ституты  

31 23 36 6 4 
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Таким образом, подводя итоги данно-
го исследования, мы выявили следующее. 
Анализ исследуемых показателей выявил 
четкое движение внутри идеологических 
настроений в молодежной среде. А именно, 
это касается основ семьи и развития лично-
сти. Несмотря на то, что молодежь не знакома 
в большинстве случаев с основными положе-
ниями либертарианской партии России, в 
студенческой среде, однако, популярно пре-
обладание мнения о личности как основной 
ячейки общества. Анализ данных показал, что 
чуть меньше половины респондентов, а 
именно 47 % фактически являются привер-
женцами либертарианской идеологии, хотя о 
ней ничего не знают и ничего не слышали.   
Это касается вопросов приоритета личности в 
обществе, вопросов воспитания детей, пре-
уменьшение значения роли государства в раз-
витии и воспитании личности. Обозначение 
этих параметров является ключевым в иссле-
довании. Поскольку, не видя перспектив ста-
новления личности, не зная прав и обязанно-
стей гражданина, юридических основ воспи-
тания человека, можно пропагандировать ос-
новы либертарианской идеологии, не видя 
путей и перспектив, куда они могут привести 
взращиваемую личность и, в конечном счете, 
общество [8]. В нашем исследовании мы поз-
волим высказать мнение, что если мы выби-
раем такое безобидное, на первый взгляд, 
утверждение о минимальном влиянии госу-
дарства на развитие личности и  воспитание 
человека, и допускаем, что этим должны за-
ниматься совершенно другие институты, 
нежели семья, мы автоматически подписыва-
емся за ювенальную юстицию возможность 
признания  семей с однополыми родителями. 
И согласитесь, это уже ведет к переформати-
рованию общества и искажению в развитии и 
становлении человека.  

В заключении, нам бы хотелось отме-
тить следующее. С позиции духовно-
нравственных ценностей современного рос-
сийского общества важно донести до совре-
менной молодежи, что «либертарианство как 
политическая философия не говорит ничего о 
культуре, нравах, морали или этике» [1].  По-
тому что в этой идеологии нет никакой мора-
ли и нравственных ценностей.  Единственный 
акцент, который поддерживается в этой фи-
лософии - это вопрос о применении силы в 
ответ на непрошенную агрессию против не-
агрессоров. Этот постулат, с позиций либер-
тарианской идеологии, - незыблем. И важно 
формировать у молодых людей видение ситу-
аций с позиций правовых основ общества, 
чтобы не допустить поддержки странным и 
экзотическим действиям лиц, которые внешне 
не проявляют агрессивных действий. Раз-
мышляя над этим безобидным и справедли-
вым на первый взгляд умозаключением, важ-
но обратить внимание на тот аспект, что ли-
бертарианской идеологией оправдываются 
социально-неорганизованные типы личности 
с пониженной социальной ответственностью, 
такие как проститутки, сутенеры, ростовщики 
и т.д. на том простом основании, что эти лю-
ди ничего агрессивного и плохого не делают. 
А раз вы пользуетесь их услугами, значит, 
общество нуждается в таких типах людей, и 
только вы несете ответственность за свои по-
ступки.      

А это значит, что реализация любых 
ключевых моментов в развитии личности на 
основе либертарианской идеологии неизбеж-
но приведет к ее изменению и, в конечном 
счете, к перестройке ее ценностных ориента-
ций [9]. Поскольку изменение языка и мо-
рально-нравственного фундамента человека 
приводит к изменению его личности, пере-
форматирует общество и делает его управля-
емым. 
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СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  

ОСМЫСЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: сберегательное поведение, сбережения, социальное действие, государственное управле-
ние, рациональное поведение, доходы, экономическое сознание, государственное управление. 

 
Данная статья является первой частью исследования, посвященного социологическому анализу сбере-
гательного поведения населения. Значение социального подхода к подобным практикам заключается в 
том, чтобы найти те факторы, которые могут объяснить сберегательное поведение в рациональ-
ном и нерациональном ключе, и определить возможные способы взаимодействий и инструменты 
управления со стороны государства, которое заинтересовано в ответственном отношении граждан 
к своим финансовым средствам. В данной части рассматриваются подходы, объясняющие сберега-
тельное поведение индивидов, которые можно использовать для анализа. К авторам таких концепций 
можно отнести М. Вебера, Р. Мертона, Дж. Кейнса, П. Вебли, Дж. Катона, В.В. Радаева, В.А. 
Хащенко. В последние десятилетия фокус объяснения сберегательного поведения сместился с учета 
сберегающих и не сберегающих, на причины сбережений и их качество. По исследованиям указанных 
авторов, можно отметить, что у индивида существует экономическое сознание, определяющее его 
социальное поведение, наряду с социально обусловленными установками и мотивами, которые порой 
лежат не в экономической плоскости. Также представлены последние данные статистики о сбере-
жениях и накоплениях, вложениях и инвестициях населения России, доступные на сайте Центрально-
го Банка РФ и порталах экспертов. 
 

L. I. Gatina  
 

SAVING BEHAVIOR OF THE POPULATION AS AN OBJECT OF SOCIAL  
UNDERSTANDING AND PUBLIC ADMINISTRATION 

 
Key words: saving behavior, savings, social action, public administration, rational behavior, income, econom-
ic consciousness, public administration. 
 
This article is the first part of the study devoted to the sociological analysis of the savings behavior of the pop-
ulation. The importance of a social approach to such practices is to find those factors that can explain savings 
behavior in a rational and irrational way, and to identify possible ways of interactions and management tools 
on the part of the state, which is interested in the responsible attitude of citizens to their financial resources. 
This part discusses approaches that explain the saving behavior of individuals, which can be used for analysis. 
The authors of such concepts include M. Weber, R. Merton, J. Keynes, P. Webley, J. Katon, V.V. Radaev, V.A. 
Khashchenko. In recent decades, the focus of explaining savings behavior has shifted from accounting for sav-
ers and non-savers, to the reasons for savings and their quality. According to the research of these authors, it 
can be noted that an individual has an economic consciousness that determines his social behavior, along with 
socially conditioned attitudes and motives, which sometimes do not lie in the economic plane. The latest statis-
tics on savings and savings, investments and investments of the Russian population, available on the website of 
the Central Bank of the Russian Federation and expert portals, are also presented. 
 

Сберегательное поведение представляет 
собой социальное действие, изучение которого 
в настоящее время происходит в рамках эконо-
мической, социологической и психологической 
наук. Для понимания роли социологии нужно 
провести обзор концепций, объясняющих сбе-
регательное поведение человека. 

Если подходить к этому поведению с 
точки зрения классической социологической 
теории, то нужно обратиться к теории М. Вебе-
ра, который выделял традиционное, ценностно-

рациональное, аффективное и целерациональ-
ное типы действия. В силу того, что социальное 
действие всегда ориентировано на других, их 
ожидания, мотивацию, реакцию, то нужно 
уточнить, как же сберегательное поведения 
укладывается в концепцию Вебера. Сберега-
тельному поведению нужно учиться, его можно 
перенимать, изменять в соответствии с получа-
емой информацией, наблюдаемыми примерами. 
Без учета поведения других индивидов, даже 
если обучение сберегательным практикам про-
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исходит через письменные, электронные ис-
точники, невозможно соотносить свои цели и 
мотивы сбережений. Тут нужно заметить, что 
на первый взгляд сберегательное поведение 
должно относиться к целерациональному типу, 
поскольку преследует сугубо утилитарные це-
ли, связанные с преумножением капитала или 
его сохранением. 

Однако сберегательное поведение после 
Вебера привлекало различных исследователей 
не только в свете рациональных мотивов сбе-
режений, а даже больше в свете иррациональ-
ных и на стыке экономических и социологиче-
ских поисков. К подобным исследователям 
можно отнести Дж. Кейнса, экономиста по 
научному направлению, но который показал, 
что на сберегательное поведение влияют не 
только экономические факторы. Например, 
процентная ставка не может являться един-
ственным мотивом сбережений у населения, 
поскольку спектр мотивов намного шире, сюда 
относятся и сбережения на случай финансовых 
сложностей, и опасения тратить много, и сожа-
ление о больших тратах дохода. Кейнс изучил 
факторы сбережений и пришел к выводу, что 
они зависят от размера располагаемого дохода 
индивида [1, C. 96].  Не смотря на то, что с ро-
стом дохода растет размер потребления, увели-
чивается и сберегательная доля, причем в 
большей пропорции, чем потребление. 

Основываясь на теории Дж. Кейнса, В.В. 
Радаева в работе «О наличии сбережений у 
российского населения» представил перемен-
ные, которыми можно выразить наличие сбе-
режений у индивида, а также описать его 
склонность к сбережениям.  

Во-первых, к таким переменным Радаев 
отнес показатели материального положения 
самого человека, его семьи, которые можно 
выразить через структуру доходов и расходов 
семейного бюджета, уровень личного и душе-
вого дохода человека, субъективную оценку 
уровня материального положения, а также его 
изменения за последний год [2, С.192]. 

Также исследователь не обошелся деле-
нием индивидов со сбережениями и без, а по-
шел дальше, предложив типологию из четырех 
основных финансовых состояний человека [3, 
С. 64]: 

1. несберегатели, у которых нет сбере-
жений или денежных средств, которые отложил 
человек, столь мало, что он не может считать 
их за сбережения. Таких, по исследованиям Ра-
даева, оказалось около 30 %; 

2. полусберегатели, к которым относятся 
люди, утверждающие, что у них нет сбереже-
ний, но какими-то сбережениями они все-таки 
располагают, но не хотят распространяться об 

этом, эта группа включает в себя примерно 25% 
населения; 

3. сберегатели, которые имеют сбереже-
ния, размером от одного до трех величин их 
среднемесячного дохода. Но траты этих сбере-
жений происходят в основном на повседневные 
нужды, связанные с удовлетворением текущих 
потребностей. В эту группу отнесено около 30 
%; 

4. инвесторы представляют собой группу 
индивидов, сбережения которых не опускается 
ниже 1,5-2 размеров месячного дохода. В дан-
ной группе сбережения тратятся уже на более 
крупные приобретения и серьезные покупки. 
Подобных людей в обществе не более 15 %.  

Если посмотреть на эти типы сберега-
тельного поведения, то можно увидеть их 
иерархическое состояние, которое связано со 
всеми ключевыми показателями сберегатель-
ной активности населения: поведение и субъек-
тивные установки. Каждая группа отличается 
друг от друга текущими и долгосрочными мо-
тивами сберегательного поведения и способами 
расходования накоплений. Но как формируют-
ся эти установки и от чего зависят мотивы, ис-
следователь не дает объяснений. 

Один из современных исследователей – 
П. Вебли – пытается понять, почему одним 
удается сберегать, а другим не подвластно по-
добное поведение. Он утверждает, что большое 
количество людей имеют проблему само-
контроля, поэтому сберегать им трудно и даже 
невозможно, что при сложных жизненных об-
стоятельствах может привести к большим дол-
гам [4, С. 20]. Объясняет Вебли подобные ситу-
ации двумя обстоятельствами:  

1. персональный путь, сформированный 
нестандартными стилями воспитания;  

2. рациональный путь, когда люди, не 
имеющие сбережения, видят временное сниже-
ние в своем доходе, но они могут и умеют 
управлять временными долгами, ради получе-
ния некой выгоды.  

В результате исследований Вебли пока-
зывает, что факторами для прогноза сберега-
тельного поведения являются управление, пла-
нирование, общее доверие к правительству, до-
ход субъекта, его возраст и восприятие своего 
финансового статуса относительно референт-
ной группы, горизонт времени для сбережения. 
Кроме того, Вебли связывает сбережения и 
прогнозы на экономику через такие перемен-
ные, как доход, условия жилища, самооценка 
социального положения, самообладание, воз-
можности финансового планирования и потен-
циальный горизонт времени сбережений. Кро-
ме того, на сберегательное поведение человека 
может влиять воспитание в семье. 
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Другой представитель плеяды исследо-
вателей сберегательных практик – Дж. Катон 
придерживается точки зрения, что невозмож-
но предугадать спад или подъем экономики 
[5]. Но людям всегда необходимо принимать 
четкие решения по поводу потребления и 
сбережений. Он сомневается в рационально-
сти человеческого поведения, на которую де-
лали ставку экономисты того времени. Катон 
выделял два вида экономического поведения: 

1. рациональное поведение, которое 
встречается в большинстве случаев в труд-
ных, не рутинных ситуациях, когда решение 
может иметь значимые последствия для чело-
века или связано с большими затратами; 

2. привычное поведение, связанное со 
стандартными, бытовыми, часто происходя-
щими ситуациями, решение которых не тре-
бует от индивида больших материальных или 
интеллектуальных затрат. 

Катон обнаружил также, экономисты и 
обычные люди понимают сбережения неод-
нозначно. Для первых это сумма не потра-
ченных денег, а для вторых сбережения име-
ют различные смысловые значения. Исходя 
из чего, были выделены три вида сбережений, 
которые обуславливаются наличием у чело-
века целью для их формирования, доброволь-
ностью или вынужденным характером фор-
мирования:  

1. контрактные сбережения, которые 
человек обязан откладывать согласно заклю-
ченным соглашениям добровольно либо по 
принуждению, например, со стороны госу-
дарства, здесь можно сказать об откладыва-
нии средств для погашения ипотечного кре-
дита; 

2. дискреционные сбережения, которые 
делаются не из необходимости, решения по 
поводу них принимаются осознано и добро-
вольно в текущий момент в соответствии с 
поставленной целью, например, на отдых; 

3. остаточные сбережения, которые на 
текущий момент времени остались не потра-
ченными и относительно них пока что не 
принято никаких решений о дальнейшей 
судьбе, так называемые в социологических 
опросах сбережения «про запас». 

Катон выделяет эти три вида сбереже-
ния для того, чтобы выявить факторы, влия-
ющие на отклонение реального сберегатель-
ного поведения человека от прогнозируемого 
по экономическим моделям. Например, оста-
точные сбережения по сравнению с контракт-
ными и дискреционными в большей степени 
подвержены положительной или отрицатель-
ной динамике, в трудное время остаточные 
сбережения увеличиваются, а при благопри-

ятной ситуации – уменьшаются. Исследова-
тель считает, что объективные экономические 
условия влияют на поведение людей, в том 
числе и сберегательное. Последнее предопре-
деляется субъективными воззрениями на эко-
номику страны в целом и личностными уста-
новками. 

В работе «Социальная теория и 
социальная структура» Р. Мертон как и Дж. 
Катон уделяет внимание поведению людей и 
вводит в оборот понятие 
«самоисполняющееся пророчество», где под 
пророчеством понимает ошибочное 
определение ситуации, которое запускает 
поведение, при котором первоначальное 
ошибочное представление оказывается 
истинным [6, С. 608].  

Исходя из этого, можно сказать, что 
люди уделяют внимание не только 
объективным характеристикам ситуации, но и 
значениям, которые придаются этим 
ситуациям. Вследствие чего их поведение и 
определяется придаваемыми ими значениями. 
Мертон рассматривает значимость прогнозов 
экономических субъектов относительно 
сберегательного поведения, приводит при 
этом пример с образом успешного банка, 
обанкротившегося во времена Великой 
депрессии из-за поведения вкладчиков. 
Вкладчики, убедив себя в 
неплатежеспособности банка, выбрали такую 
стратегию поведения, которая в результате 
привела к банкротству банка. Таким образом, 
Мертон показал связь между поведением 
человека и его представлениями. 

Такого же мнения придерживается В. А. 
Хащенко, который оперирует в своих работах 
понятием «экономическое сознание 
человека». В него входит так называемое 
«субъективное экономическое 
благополучие», которое выступает 
комплексным психологическим показателем 
жизни человека и показывает его отношение 
к своему настоящему и будущему 
материальному благосостоянию [7, С. 108]. 
Хащенко выделяет субъективное 
экономическое благополучие как важную 
психосоциальную характеристику личности - 
субъекта экономической активности, 
сопряженной с упорядочиванием 
деятельности по материальному обеспечению 
жизни. Оно является основой формирования 
идентичности личности, а также важным 
регулятором его постоянного социального 
поведения, оно также определяет 
экономическое самоопределение индивида. 
Через субъективное чувство материального 
достатка формируется особая личностная 
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концепция индивида, например, восприятие 
своего социального статуса, особых 
социальных ожиданий, социальных установок 
других [8, С. 163]. Ощущение своего 
экономического благополучия влияет на 
взаимоотношения индивида с окружением: 

1. на его взаимоотношения с государ-
ством; 

2. на восприятие показателей эффек-
тивности государственной политики;  

3. направленность мировоззрения 
личности; 

4. на выбор стратегии сберегательного 
поведения. 

Таким образом, исходя из приведенных 
выше концепций, можно сказать, что сберега-
тельное поведение – это комплексное явле-
ние, которое изучается уже долгие годы с 
разных научных позиций, где социологиче-
ская наука играет важную роль в его станов-
лении. Дж. Кейнс доказал через социальные 
опросы, что тот, кто зарабатывает больше, 
тот и сберегает больше, а В. В. Радаев пред-
ложил расширенную типологию сберегающе-
го человека. Изучая сберегательное поведе-
ние людей, П. Вебли выявил, что на него вли-
яют референтные группы и воспитание в се-
мье. Дж. Катон показал существование при-
вычного вида экономического поведения, по-
мимо рационального. Р. Мертон уточнил, что 
люди уделяют внимание не только объектив-
ным характеристикам ситуации, но и смыс-
лам, которые придаются этим ситуациям. В. 
А. Хащенко заметил, что на поведение людей 
влияет их экономическое сознание, которое 
регулирует социального поведения человека, 
в том числе в сфере сбережений. В любом 
случае с точки зрения социологии, важно вы-
яснять смысл сбережений, их объяснения че-
рез установки, цели и преследуемые интере-
сы. 

Что касается состояния сбережений 
населения в России, то на 2020 год по данным 
опроса СК «Росгосстрах Жизнь» [9], по со-
стоянию на 2020 год 63,6 % россиян не имели 
никаких сбережений, что лишь на 4,6 % 
меньше, чем в 2014 году (68,2 %). Темпы ро-
ста сбережений у граждан в среднем на 0,77 
% в год не может устраивать, потому что бо-
лее половины россиян не имеют сбережений. 
Больше 60 % опрошенных заявили, что денег 
им не хватает до следующего получения до-
хода, причем 34,6 % из них недостает значи-
тельной суммы. Молодежь (от 18 до 23 лет) в 

ходе опроса не так часто указывали на не-
хватку значительной суммы (20,6 %), напро-
тив 40 % респондентов из возрастных групп 
от 40 до 54 лет и от 55 лет и старше сообщи-
ли, что им недостает большой суммы. 

36,4 % респондентов сообщили, что 
имеют накопления, а 45 % из них располагает 
средствами, которых хватит на срок от двух 
месяцев до полугода если возникнет потеря 
ежемесячного дохода. 

Накопления 57,3 % населения чаще все-
го хранятся в форме банковского рублевого 
счета, что тоже следует из результатов опро-
са. Но все еще 22,1 % респондентов хранят 
накопления дома в рублях. 20 % участников 
опроса ответили, что для спокойной жизни 
достаточным накоплением для них была бы 
сумма от 600 тыс. до 1 млн. руб. 

А данные за 2021 год, представленные 
на сайте Центрального Банка РФ, говорят о 
том, что сбережения населения в наличной 
валюте и на депозитах уменьшились по срав-
нению с 2020 годом с 5,5 млрд. руб до 3,3 
млрд руб, но в то же время увеличились вло-
жения в ценные бумаги и различные формы 
капитала с 1,9 в 2020 году до 2,8 млрд. руб в 
2021 году. Что касается структуры финансо-
вых активов населения, то большая их часть 
на 01.01.2022 пришлась на акции и вложения 
в капитал (36,3 %), далее идут депозиты (32,5 
%) и наличная валюта (16,2 %) [10]. В то же 
время существуют тенденции, что домохо-
зяйства на протяжении последних семи лет 
испытывали снижение доходов [11, с. 49-50]. 
Такие объективные характеристики ситуации 
в сфере сбережений населения сложились в 
настоящее время. 

Как видно из указанных результатов 
опроса страховой компании, исследований 
других авторов и официальных данных госу-
дарственного регулятора, есть потенциал для 
привлечения средств на депозиты и в инве-
стиции, которые будут работать на реальные 
экономические проекты. А для этого нужно 
проводить системную работу с установками и 
мотивами для сбережений и накоплений у 
населения, в первую очередь со стороны гос-
ударства. Система государственного управ-
ления в сфере сберегательного поведения бу-
дет проанализирована во второй части статьи 
вместе с предоставлением результатов опроса 
студенческой молодежи по обозначенной те-
ме. 
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ФЕНОМЕН ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ: 
СЕМАНТИКА ПОНЯТИЙ И ФОКУС СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВРИСТИКИ 

  
Ключевые слова: феномен добровольчества, волонтеры как социальная группа, сферы волонтерской 
активности, социально-демографический портрет добровольца 
 
В настоящее время и в публицистическом, и в академическом дискурсах часто используются понятия 
«доброволец» и «волонтер», они выступают синонимами и имеют однозначно позитивную коннота-
цию. На смысловом уровне понятие «доброволец» подчеркивает, что активность осуществляется вне 
принуждения, а понятие «волонтерство» связывается с общественно значимой деятельностью на 
безвозмездной основе. Главное отличие добровольца от волонтера состоит в том, что первый помо-
гает не только по общественному призыву, а по своей личной внутренней убежденности в необходи-
мости приносить добро всем, в том числе даже тем, с кем он не знаком лично. В случае выбора доб-
роволец готов пожертвовать своими личными интересами, чтобы отвести беду от других людей. 
Волонтерами становятся по призыву, а добровольцами – по состоянию души. Мотивация использова-
ния того или иного термина для характеристики человеком своей деятельности бывает различной. 
Предпочтение с давних пор известного понятия «добровольчества» может символизировать уход от 
настоящего для приобщения к исторической традиции. Однако для тех, кому не нравится, что исто-
рия часто военизирована, слово «волонтерство», наоборот, становится способом дистанцирования 
от нее. Другим мотивом для выбора одного из терминов обычно является его модность. В фокусе со-
циологической науки добровольчество рассматривается как поиск ответов на такие важные вопро-
сы, как: понимание смыслов добровольчества и волонтерства людьми, которые сами занимаются 
такой деятельностью; причины и мотивация участия или не участия в добровольческой (волонтер-
ской) деятельности; степень готовности продолжать участие в добровольчестве; профиль предпо-
чтений и интересов добровольческой (волонтерской) деятельности в зависимости от социально-
демографических особенностей добровольцев и районов их проживания.  
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THE PHENOMENON OF VOLUNTEERING AND VOLUNTEER MOVEMENT: 
SEMANTICS OF CONCEPTS AND FOCUS OF SOCIOLOGICAL HEURISTICS 
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Currently, both journalistic and academic discourses often use the concepts of «social activist by her/his own 
will» (dobrovoletc in Russian) and «volunteer», they are synonymous and have an unambiguously positive 
connotation. At the semantic level, the concept of «volunteer» emphasizes that activity is carried out without 
coercion, and the concept of «volunteering» is associated with socially significant activities on a gratuitous 
basis. The main difference between a «social activist by her/his own will» and a volunteer is that the former 
helps not only by public appeal, but by his personal inner conviction of the need to bring good to everyone, in-
cluding even those with whom he is not personally acquainted. If chosen, the «social activist by her/his own 
will» is ready to sacrifice his personal interests in order to avert trouble from other people. Volunteers be-
come conscripts, and volunteers – according to the state of mind. The motivation for using this or that term to 
characterize a person's activity is different. The motivation for using this or that term to characterize a per-
son's activity is different. One of the motives for choosing one of the terms is usually its fashion. In the focus of 
sociological science, volunteerism is considered as a search for answers to such important questions as: un-
derstanding the meanings of «social activism by her/his own will»  and «volunteerism» by people who them-
selves are engaged in such activities; reasons and motivation for participating or not participating in volun-
teer activities; the degree of readiness to continue participating in volunteerism; the profile of preferences and 
interests of volunteer activities in depending on the socio-demographic characteristics of volunteers and their 
areas of residence.  
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Феномен добровольчества – мировое 
явление. По данным международной благотво-
рительной организации Charites Аid 
Foundation 1 млрд человек старше 18 лет из 145 
стран работали в последнее десятилетие волон-
терами в некоммерческом секторе (21 %), 2,2 
млрд человек оказывали помощь незнакомым 
людям (48,9 %). 23 млн россиян (19 %) хотя бы 
один раз за 2014 год работали на добровольных 
началах в НКО, а каждый третий россиянин (32 
%) оказывал безвозмездную помощь нуждаю-
щимся [1]. 

В настоящее время и в публицистиче-
ском, и в академическом дискурсах часто ис-
пользуются понятия «доброволец» и «волон-
тер», они выступают синонимами и имеют од-
нозначно позитивную коннотацию. На смысло-
вом уровне понятие «доброволец» подчерки-
вает, что активность осуществляется вне при-
нуждения, а понятие «волонтерство» связыва-
ется с общественно значимой деятельностью на 
безвозмездной основе. 

Добровольческие акции и мероприятия 
стали международными и охватили представи-
телей различных народов и языковых 
групп.  В рамках подготовки и проведения та-
ких мероприятий возникает необходимость в 
использовании универсальных для участников 
всех стран понятий. 

Обращаясь к дословному переводу ис-
пользуемых понятий, стоит отметить имеющи-
еся различия, характерные для русскоязычного 
понимания. Если принять за основу термин 
«волонтер» как производное от латинского 
voluntas, мы получаем такие коренные понятия 
как «воля, желание». Отечественное понятие 
«доброволец» условно можно разделить на от-
дельные слова: «добро» и «воля». При этом 
корневым понятием в русской традиции добро-
вольческой деятельности, скорее всего, высту-
пает слово «воля». А, следовательно, мы пони-
маем добровольца как носителя «воли к добру». 

В большинстве источников, посвящен-
ных истории и современным направлениям 
добровольческой деятельности, встречается 
общепринятое определение: «Волонтер – это 
человек, вынужденный проявлять личную во-
лю для достижения общественного интереса в 
крайне трудную ситуацию для своего обще-
ства». Это определение используется настолько 
часто, что уже давно потеряло авторство, и 
мы его используем для того, чтобы говорить 
«на одном языке». 

Попытка отличить добровольца от во-
лонтера состоит в том, что первый помогает не 
только по общественному призыву, а по своей 
личной внутренней убежденности в необходи-
мости приносить добро всем, в том числе даже 

тем, с кем он не знаком лично. В случае выбора 
доброволец готов пожертвовать своими лич-
ными интересами, чтобы отвести беду от дру-
гих людей. Волонтерами становятся по призы-
ву, а добровольцами – по состоянию души. 

Люди, занимающиеся добровольческой 
деятельностью, и сами задумываются над смыс-
лами представлений о самих себе и своем мире. 
Исследованиями смысловых особенностей за-
нимается доцент факультета социальных наук 
Олег Оберемко в рамках Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого 
сектора ВШЭ. В его докладе «Представления 
волонтеров о самих себе и своем мире» показа-
ны результаты исследований, раскрывающих 
интересующий нас понятийный аспект. «В ло-
кальном масштабе волонтеры и добровольцы 
занимаются одинаковой деятельностью и тож-
дественны по своим социальным характеристи-
кам» [2]. 

Казалось бы, смысловые различия меж-
ду словами неочевидны: это слова-синонимы, 
их значение в равной мере понятно носителям 
русского языка, оба слова употребляются в 
сходных контекстах и для обозначения одних и 
тех же референтов. Однако нюансы проявляют-
ся, с одной стороны, в большей частотно-
сти употребления термина «волонтер». Слово 
является универсальным, так как, фонетически 
адаптируясь под каждый язык, оно тем не ме-
нее остается единым для международной сре-
ды, а, следовательно, закрепленное за ним зна-
чение общепринято и понятно на мировом 
уровне. С другой стороны, возможно, именно 
потому, что слово воспринимается как заим-
ствованное из западноевропейских языков, оно 
кажется россиянам эмоционально отчужден-
ным. Тогда как слово «доброволец» называют 
более «ду шевным», «родным», «теплым». 

Примечательно, что такое мнение сов-
падает у людей разных поколений. Несмотря на 
вовлечение молодежи в международные систе-
мы информации и коммуникации, слово с рус-
скоязычным корнем по- прежнему остается 
ближе его заимствованного аналога. В сопо-
ставлении двух слов заложено и стратификаци-
онные различия: сказывается то обстоятель-
ство, что «волонтерство» чаще употребляется в 
официальном языке, из-за чего «народное 
восприятие» воспринимает его с долей ди-
станции. 

Мотивация использования того или 
иного термина для характеристики человеком 
своей деятельности бывает различной. Предпо-
чтение с давних пор известного понятия «доб-
ровольчества» может символизировать уход от 
настоящего для приобщения к исторической 
традиции. Однако для тех, кому не нравится, 
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что история часто военизирована, слово «во-
лонтерство», наоборот, становится способом 
дистанцирования от нее. Другим мотивом для 
выбора одного из терминов обычно является 
его модность. 

В Большом толковом словаре русского 
языка С. А. Кузнецова у слова «доброволец» 
зафиксировано значение «Человек, вступаю-
щий в армию по собственному желанию, доб-
ровольно» и его смысловой вариант «Тот, кто 
по собственному желанию, без принуждения 
берет на себя какие-либо обязанности, выпол-
няет какую-либо работу» [3]. 

В том же словаре «волонтер» определя-
ется как «доброволец». Разница между этими 
двумя словами, согласно Большому толковому 
словарю русского языка, этимологическая и 
стилистическая: «доброволец» – сложное сло-
во, состоящее из русских корней -добр-и-вол-, 
нейтральное; «волонтер» – заимствование из 
французского языка, имеет в словаре пометку 
«книжное». 

Действующее законодательство исполь-
зует термины «добровольцы» и «волонтеры», 
вкладывая в них не совсем идентичное содер-
жание. 

Добровольцы – физические лица, осу-
ществляющие благотворительную деятель-
ность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой дея-
тельности) (ст. 5 Федерального закона «О бла-
готворительной деятельности»). 

Волонтеры – граждане Российской Фе-
дерации и иностранные граждане, участвующие 
на основании гражданско-правовых договоров в 
организации и (или) проведении физкультур-
ных мероприятий, спортивных мероприятий без 
предоставления указанным гражданам денеж-
ного вознаграждения за осуществляемую ими 
деятельность (п. 3.1 ст. 2 Федерального закона 
от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»). 
Этим термином оперирует также Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 г. № 310-ФЗ «Об орга-
низации и о проведении ХХII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [4]. 

Исходя из этих определений, можно 
сделать вывод, что законодатель рассматривает 
волонтерство как разновидность добровольче-
ства в строго определенной сфере. 

В международном социологическом со-
обществе реализуются крупные межстрановые 
проекты, позволяющие получить характеристи-
ки волонтеров в разных странах. Реализован 

ряд национальных исследований волонтерства. 
Некоторые исследования посвящены глубоко-
му изучению отдельных его видов (спортив-
ному, международному и т. д.) [5].       

В мировой научной мысли акцент в 
значительной степени сделан на трудовой под-
ход и экономические исследования эффектив-
ности волонтерского труда. В этом ключе 
выполнены исследования Х. К. Анхайер (H. 
K. Anheier), Ф. Вардел (F. Wardell), С. 
Зимек (S. Ziemek), Д. Лишман (J. Lishman), Л. 
Саламон (L. Sаlаmon), С. Соколовски (S. 
Sokolowski), К. Тилли (C. Tilly), Ч. Тилли 
(C. Tilly), М. Хэддок (М. Haddock) [6]. Отече-
ственные и зарубежные социологические ис-
следования добровольчества и волонтерства 
рассматривают данный феномен в контекстах 
институционализации, социальной структуры, 
социально-демографических характеристик ак-
торов, специфики мотивов участия, технологий 
организации и управления, идентичности [7]. 

Так, в нашей стране реализованы проек-
ты, инициированные Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого 
сектора НИУ ВШЭ, Фондом «Общественное 
мнение», Исследовательским центром «Грани», 
Исследова тельской группой «Циркон». 

Интересен подход, реализованный в ра-
ботах   Дж.   Уилсона, М. Мьюзика, К. Холмса 
(J. Wilson, Musick M., K. Holmes) с позиций 
теории социального капитала, так как данный 
вид социальной активности расширяет связи и 
контакты участников добровольческого движе-
ния [8]. Добровольчество как созидательная 
гражданская позиция молодежи соответствует 
трендам молодежной политики [9,10]. 

Социальная активность как механизм 
самореализации молодого поколения и инстру-
мент формирования гражданской позиции рас-
сматривается авторами А. Р.Тузиковым и Р. И. 
Зинуровой [11,12]. 

В фокусе социологической науки доб-
ровольчество рассматривается как поиск отве-
тов на такие важные вопросы, как: 

понимание смыслов добровольчества и 
волонтерства людьми, которые сами занимают-
ся такой деятельностью; 

причины и мотивация участия или не 
участия в добровольческой (волонтерской) дея-
тельности; 

степень готовности продолжать участие 
в добровольчестве; 

социально-демографический портрет 
волонтера (в различных регионах и муници-
пальных образованиях); 

профиль предпочтений и интересов 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
в зависимости от социально-демографических 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4 (41) 

60 

особенностей добровольцев и районов их про-
живания. 

Для продвижения идей добровольчества 
среди населения Республики Татарстан важно 
понимать кто и с какими целями готов участво-
вать в волонтерских программах. Какие нрав-
ственные смыслы и идеи привлекают настоя-
щих и потенциальных волонтеров. Какие усло-
вия необходимо создать в районах Республики, 
а не только крупных городах, чтобы мотивиро-
вать людей всех возрастов присоединяться к 
добрым акциям, а затем самим инициировать 
общественные инициативы и привлекать к ним 
своих друзей, соседей, коллег. 

Интерес социологической науки к дан-
ной проблематике отражает задачи подпро-
граммы «Развитие добровольчества (волонтер-
ства) в Республике Татарстан на 2019–2025 го-
ды», направленной «на создание условий, обес-
печивающих востребованность участия добро-
вольческих (волонтерских) организаций и доб-
ровольцев (волонтеров), самореализацию граж-
дан в решении социальных задач на республи-
канском, муниципальном уровнях, совершен-
ствование компетенций специалистов, осу-
ществляющих деятельность в сфере доброволь-
чества (волонтерства), развитие методической, 
информационной, консультационной поддерж-
ки добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти» [13].  

Результаты авторских исследований 
позволяют выявить социально-
демографические особенности добровольцев 
(волонтеров) Республики Татарстан, необходи-
мые для понимания и выстраивания дальней-
шего эффективного добровольческо-
го/волонтерского движения. Социально-
демографический портрет добровольца (волон-
тера) Республики Татарстан включает такие 
признаки, как пол, возраст, образование, про-
фессия, статус, мотивация волонтерства. 

Главный вывод состоит в том, что у 
добровольческого сообщества Республики Та-
тарстан есть будущее. 94 % от всех опрошен-
ных волонтеров планируют и впредь занимать-
ся добровольческой деятельностью, причем 
независимо от возраста и пола (рис. 1). Они еще 
не представляют, какие возможные трансфор-
мации претерпит российское общество в бли-
жайшие годы, какие социальные проблемы 
станут наиболее острыми и с чем люди придут 
за помощью к волонтерам. Но добровольцы 
республики готовы помогать людям в любых 
обстоятельствах, ведь это их ценностная карти-
на мира, это их образ жизни. Проведенное нами 
исследование показывает, что 97,8 % опрошен-
ных участников добровольческого движения 
Республики Татарстан согласны с тем, что 
«добровольцем можно назвать человека, кото-
рый по собственному желанию и безвозмездно 
помогает людям» (рис. 2). 

 

Рис. 1 –  Вы предполагаете в ближайшее время 
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Рис.  2 –  Добровольцем можно назвать человека, который по собственному желанию и 

безвозмездно помогает людям 
 

Что касается мнений относительно до-
пустимости материального вознаграждения за 
добровольческую деятельность, то тут наблю-
дается спектр оценок (рис. 3). 69,3 % (почти 2/3) 
не согласны с таким утверждением, однако 20 
% согласились с ним. Остальные затрудни-
лись с ответом. Эти данные показывают, что 
применительно к добровольцам Республики 
Татарстан добровольчество воспринимается, 
прежде всего, как безвозмездная деятельность, 
и в этом смысле можно говорить о тождестве 

понятий «доброволец» и «волонтер» в глазах 
активистов. Тем не менее, и это подтверждает 
приведенный выше семантический анализ этих 
понятий, каждый пятый респондент допускает 
возможность получения материального возна-
граждения за свою добровольческую деятель-
ность. Почти 60 % полагают, что добровольче-
ством является и благотворительность, оказы-
ваемая состоятельными людьми, 26 % с этим не 
готовы согласиться (рис. 4). 

 
 

 
 

Рис.  3 –  Добровольцем можно назвать человека, который 
по собственному желанию готов помогать людям за определенное материальное возна-

граждение 
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Рис.  4 –  Добровольцем можно назвать состоятельного и богатого человека,  

который готов заниматься благотворительностью 
 
Отдельно нами изучались и представле-

ния татарстанских добровольцев относительно 
частоты участия в добровольче-
ских/волонтерских акциях (рис. 5). Большая 
часть опрошенных (58,2 %) полагает, что доста-
точно проявлять добровольческую активность 

один или два раза в месяц. 10,4 % – один или 
несколько раз в три месяца (квартал). 5,6 % – 
один или несколько раз в полгода. 12,6 % счи-
тают, что для того, чтобы считаться добро-
вольцем, достаточно участвовать в акциях не 
более одного/двух раз в год. 

 

Рис. 5 – Распределение ответов о степени участия добровольцев по собственному желанию 
активно и безвозмездно участвовать в акциях 
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Как уже отмечалось, важным является во-
прос о допустимости и желательности получения 
добровольцами материального вознаграждения. В 
начале опроса респондентам был задан вопрос от-
носительно материального вознаграждения, но в 
жесткой связи с добровольностью участия в раз-
личных видах активности. И там речь шла о допу-
стимости возможности получения материальной 
компенсации. Однако оставался невыясненным во-
прос о желательности такого вознаграждения. По-
этому был задан прямой вопрос: «Должна ли опла-
чиваться добровольческая деятельность?» (рис. 6). 

Практически то же количество опрошен-
ных (22 %), сопоставимые с количеством принци-
пиально допустивших ответ о возможности мате-
риального вознаграждения, выразили мнение, что 
данный вид активности должен оплачиваться. 43,5 
% не согласились с этим. Однако каждый третий (!) 
затруднился однозначно ответить на этот вопрос. 
Можно предположить, что в обозримом будущем 
вопросы материального вознаграждения добро-
вольческой активности будут приобретать расту-
щую актуальность. 

 
 

 
Рис.  6 – Должна ли деятельность добровольца оплачиваться 

 (приносить материальный доход)? 
Особый интерес вызывают мнения ре-

спондентов о роде основного занятия доброволь-
ческого/волонтерского корпуса Республики Татар-
стан. Данные ответы показывают не реальное рас-
пределение волонтеров по предложенным соци-
альным группам, а лишь представления опрошен-

ных респондентов из числа волонтеров о том, кто 
именно в большей степени мог бы заниматься 
добровольческой деятельностью. Исследование 
показывает, что лидируют учащиеся школ, учащи-
еся ССУЗ, студенты вузов и работающая моло-
дежь (рис. 7). 

 
 

Рис. 7 –  Мнения о роде основного занятия волонтеров глазами респондентов 
Исследование показало, что добровольцы 

из числа пенсионеров лидируют в г. Казани (21 %) 
с заметным отрывом от других типов населенных 
пунктов, тогда как учащиеся школ преобладают в 
добровольческом движении районов (62 %). Рабо-
тающая молодежь составляет костяк добровольче-

ства в крупных городах республики (45 %). Инте-
ресно, что появились и так называемые «профес-
сиональные добровольцы» – это молодежь, кото-
рая не учится и не работает. Таковых в среднем 14 
%, и распределение по типам населенных пунктов 
не выявляет существенной разницы. 
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С. Х. Хакназаров  

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ХМАО – ЮГРЫ  
 

Ключевые слова: коренные народы Севера, здоровье, экологическое состояние, медицинское 
обслуживание, респонденты. 
 

В данной работе обобщаются и анализируются данные социологических опросов, проведённые со-
трудниками Обско-угорского института прикладных исследований и разработок (2021 г. и ранее) и 
другими организациями на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по выбранной тематике. В частности, рассматриваются взгляды коренных народов Севера 
Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на некоторые социальные и эко-
номические проблемы. Цель данной работы – исследовать социально-экономические проблемы корен-
ных малочисленных народов Севера исследуемого района. Основной метод исследования – анкетиро-
вание и обобщение научной литературы по рассматриваемой тематике. Результаты исследования 
показывают, за последний год уровень жизни коренного населения остался на прежнем уровне (45,5 
%). Больше половины респондентов (63,6 %) согласны с мнением, что в результате промышленных 
работ ухудшается экологическое состояние региона. Значительное большинство респондентов (87,9 
%) полагают, что их здоровье и их детей зависит от экологического состояния окружающей среды. 
42,4 % респондентов качество медицинского обслуживания в своем населенном пункте считают удо-
влетворительной. Результаты исследования важны для принятия управленческих решений в области 
социально-эконмического развития коренных народов Севера. 

 
S. Kh. Khaknazarov 

 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE INDIGENOUS PEO-

PLES OF THE SOVIET REGION OF KHMAO - YUGRA 
 
Key words: indigenous peoples of the North, health, ecological state, medical care, respondents. 
 
This paper summarizes and analyzes the data of sociological surveys conducted by employees of the Ob-Ugric 
Institute of Applied Research and Development (2021 and earlier) and other organizations on the territory of 
the Sovetsky District of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug - Yugra on the selected topic. In particular, 
the views of the indigenous peoples of the North of the Soviet region of the Khanty-Mansiysk Autonomous 
Okrug - Yugra on some social and economic problems are considered. The purpose of this work is to investi-
gate the socio-economic problems of the indigenous peoples of the North of the study area. The main method 
of research is questioning and generalization of scientific literature on the subject under consideration. The 
results of the study show that over the past year, the standard of living of the indigenous population has re-
mained at the same level (45.5%). More than half of the respondents (63.6 %) agree with the opinion that as a 
result of industrial work, the ecological state of the region is deteriorating. A significant majority of respond-
ents (87.9%) believe that their health and that of their children depends on the ecological state of the envi-
ronment. 42.4% of respondents consider the quality of medical care in their locality to be satisfactory. The re-
sults of the study are important for making management decisions in the field of socio-economic development 
of the indigenous peoples of the North. 

 
Актуальной в настоящее время для 

России, которой около 70 % территории 
расположено в зоне Севера остается проблема 
социально-экономического развития коренных 
народов Севера. Разрабатываемые здесь 
природные ресурсы гарантируют 
экономическую и энергетическую безопасность 
страны, являются основной базой пополнения 
федерального и регионального бюджетов, 
источником валютных поступлений. По мнению 

В. Г. Логинова [1], широкомасштабное освоение 
природных ресурсов Севера, которое 
осуществлялось в советский период при полной 
государственной поддержке, выявило целый 
ряд проблем экономического, социального и 
экологического характера. В переходный 
период значительная часть северных 
территорий оказалась в депрессивном 
состоянии, которое было вызвано снижением 
федерального финансирования, ростом 
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транспортных и энергетических тарифов, 
отработкой ряда крупных месторождений 
полезных ископаемых и других причин. 

На территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры действует государ-
ственная Программа «Социально-
экономическое развитие коренных малочис-
ленных народов Севера Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2018–2025 годы 
и на период до 2030 года» [2]. Основной целью 
данной программы является создание опти-
мальных условий для устойчивого экономиче-
ского и социально-культурного развития ко-
ренных народов Севера Югры на основе раци-
онального природопользования, укрепления 
социально-экономического потенциала, сохра-
нения исконной среды обитания, традиционной 
культуры и быта, совершенствования системы 
государственной поддержки. 

Вопросами социально-экономического 
развития коренных народов Севера в социаль-
но-экономическом и экологическом аспектах 
исследовали в своих работах: А. М. Адам [3], 
Логинов В. Г. [4], В. Г. Логинов, В. В. Бала-
шенко [5], С. Х. Хакназаров [6; 7], Т. Г. Харам-
зин [8], В.И. Хаснулин [9], М.Ш. Тельхигова 
[10], В. Ф. Исламутдинов [11]   и др.  

Краткая характеристика района ис-
следований. В географическом отношении тер-
ритория Советского района расположено за 
Уральскими горами на западе нашего Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры [12]. 
Территория района составляет 29811,7 км2. 
Район образован 15 февраля 1968 года. Район 
граничит: на севере – с Березовским районом; 
на востоке – с Октябрьским районом; на юго-
востоке – с Кондинским районом; на западе – 
со Свердловской областью. 

В районе проживает 47338 чел. (на 
01.01.2021 г.) [13]. Согласно отчету главы Со-
ветского района, на территории Советского 
района проживают 352 (2020 г. – 347) предста-
вителей из числа коренных малочисленных 
народов Севера, из них 14 чел. (2020 г. – 13) 
ведут традиционный образ жизни и проживают 
на территориях традиционного природопользо-
вания. Статус таких территорий в Советском 
районе имеют 4 территории [14].  

В рамках исследований в Советском рай-
оне было опрошено 33 человек из числа корен-
ных малочисленных народов Севера, прожива-
ющих в 4 населенных пунктах. Выборка соста-
вила более 10 % от всех коренных народов Се-
вера, проживающих на территории района. По 
гендерному признаку 72,2 % составили женщи-
ны и 27,3 % мужчины.  

По национальному признаку большин-
ство респондентов (81,8 %) отнесли себя к ман-

си, среди других национальностей – ханты (9,1 
%), ненцы (9,1 %). 

Среди респондентов больше половины 
опрошенных (63,6 %) относятся к средней воз-
растной группе от 31-50 лет, в выборке пред-
ставлены и другие возрастные группы, за ис-
ключением 61 и старше.  

По образованию около 40 % респонден-
тов имеют общее среднее, более 42 % – среднее 
профессиональное и высшее образование, без 
образования - всего 1 человек. 

Среди респондентов преобладают без-
работные (30 %), работающие в других сферах 
(21 %), служащие (15 %), пенсионеры и работ-
ники культуры – по 9 %, нет работников в сфе-
ре традиционных профессий, здравоохранения 
и руководителей. 

В опросе приняли участие респондента. 
Респонденты проживают в населенных пунк-
тах: г. Советский, п.Таежный, п. Пионерский и 
п. Алябьевский.  

Затрагивая вопрос уровня материально-
го положения и социальной защищенности ко-
ренных народов Севера Советского района, об-
ратимся к данным анкетного опроса, проведен-
ного Департаментом социального развития 
ХМАО – Югры в 2017 году [14]. Давая оценку 
уровня материального положения своей семьи, 
абсолютное большинство респондентов (75 %) 
отметили, что уровень материального положе-
ния их семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в регионе на душу 
населения. А 25 % респондентов отметили, что 
уровень материального положения их семьи 
соответствует величине прожиточного мини-
мума в регионе.  

Немаловажной является и оценка ре-
спондентами уровень их социальной защищен-
ности в регионе. Более половины респондентов 
(57,1 %) отвечая на соответствующий вопрос, 
уровень своей социальной защищенности как 
«среднюю». 33,4 % респондентов дали оценку 
ниже среднего. Лишь незначительная доля ре-
спондентов (9,5 %), оценивали уровень соци-
альной защищенности коренных народов Севе-
ра как «достаточно высокую» [14]. 

Отвечая на поставленный вопрос, «Как 
Вы считаете, за последний год Вы стали 
жить?», около половины респондентов (45,5 
%) указывают, что за последний год уровень 
жизни остался на прежнем уровне, каждый чет-
вертый (24,2 %) отметил, что жить стало луч-
ше, примерно столько же (27,3 %) указали на 
снижение уровня жизни. Существенных разли-
чий в оценках респондентов из различных воз-
растных групп не выявлено. 

Качество жизни в муниципальном обра-
зовании, по мнению большинства респондентов 
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(51,5 %) улучшилось или осталось на прежнем 
уровне, каждый десятый (12,1 %) затруднился 
дать оценку.  

Примерно одинаковое количество ре-
спондентов экологическое состояние района 
оценили, как удовлетворительное (42,4 %) и 
неудовлетворительное (39,4 %), каждый пятый 
(18,2 %) затруднился дать какую-либо оценку. 
Более критически к экологическому состоянию 
района относятся манси (40,7 %). 

Среди респондентов, оценивших эколо-
гическое состояние на неудовлетворительно, 
большинство (30,3 %) указывают, что выруба-

ются леса, с этим связано и уменьшение чис-
ленности животных (27,3 %), на загрязнение 
воды рек и озер указывают 24,2 %. 

Больше половины респондентов (63,6 
%) согласны с мнением, что в результате про-
мышленных работ ухудшается экологическое 
состояние региона; 12,1 % – считают, что про-
исходит вытеснение коренного населения с 
территории проживания. Лишь 9,1 % респон-
дентов отметили, что в результате промышлен-
ных разработок улучшается экологическое со-
стояние их региона (района) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Согласны ли Вы с тем, что в результате промышленных разработок: 

Варианты ответов Частота % от ответивших 

Ухудшается экологическое состояние Вашего региона (района) 21 63,6 

Улучшается экологическое состояние Вашего региона (района) 3 9,1 

Происходит вытеснение коренного населения с территории про-
живания 

4 12,1 

Другое 1 3,0 

Нет данных 4 12,1 

Итого 33 100,0 
 
Далее отвечая на вопрос: «Как вы дума-

ете, существует ли связь между Вашим здоро-
вьем (здоровьем Ваших детей) и состоянием 
окружающей среды?», значительное большин-
ство респондентов (87,9%) полагают, что их 

здоровье и их детей зависит от экологического 
состояния окружающей среды (табл. 2). Дан-
ный показатель по результатам опроса, прове-
денного в 2017 г. составил 85,9 %. 

 
Таблица 2 – Как вы думаете, существует ли связь между Вашим здоровьем (здоровьем Ваших де-
тей) и состоянием окружающей среды? 

Варианты ответов 

Национальность 

Манси Ханты Ненцы Всего 

F % F % F % F % 

Да, безусловно 13 48,1 3 100,0 3 100,0 19 57,6 

Да, может быть 10 37,0 0 0,0 0 0,0 10 30,3 

Нет, вряд ли 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нет 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Затрудняюсь ответить 3 11,1 0 0,0 0 0,0 3 9,1 

Нет данных 1 3,7 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Итого 27 100,0 3 100,0 3 100,0 33 100,0 
 

Состояние своего здоровья около по-
ловины респондентов (45,5 %) оценила, как по-
средственное (т.е., удовлетворительное), другая 
половина (48,5 %) – как хорошее, очень хоро-

шее и отличное (табл. 3). Мы отмечаем, что 
возраст существенно не влияет на ответы ре-
спондентов о состоянии здоровья. 
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Таблица 3 – В целом, Вы бы оценили состояние Вашего здоровья как: 

Варианты ответов 

Ваш возраст 

до 20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и старше Всего 

F % F % F % F % F % F % F % 

Отличное 0 0,0 0 0,0 3 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 9,1 

Очень хорошее 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Хорошее 2 100,0 3 75,0 2 25,0 6 46,2 0 0,0 0 0,0 13 39,4 

Посредственное 0 0,0 1 25,0 2 25,0 7 53,8 5 83,3 0 0,0 15 45,5 

Плохое 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Нет данных 0 0,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0 1 16,7 0 0,0 2 6,1 

Итого 2 100,0 4 100,0 8 100,0 13 100,0 6 100,0 0 0,0 33 100,0 
 

Оценивая состояние свое здоровье в ди-
намике, половина респондентов (48,5%) отме-
тила, что здоровье за год не изменилось. Вме-

сте с тем, 30,3% респондентов указали на 
ухудшение своего здоровья за год, в основном, 
это люди в возрасте 31-60 лет (табл. 4). 

 
Таблица 4. – Как бы Вы в целом оценили своё здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год 
назад? 

Варианты ответов 
Ваш возраст 

до 20 лет 21-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61 и старше Всего 

F % F % F % F % F % F % F % 

Значительно лучше, 
чем год назад 

0 0,0 1 25,0 3 37,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 12,1 

Несколько лучше, чем 
год назад 

0 0,0 1 25,0 1 12,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 3 9,1 

Примерно так же, как 
год назад 

2 100,0 2 50,0 1 12,5 7 53,8 4 66,7 0 0,0 16 48,5 

Несколько хуже, чем 
год назад 

0 0,0 0 0,0 3 37,5 4 30,8 2 33,3 0 0,0 9 27,3 

Гораздо хуже, чем год 
назад 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,7 0 0,0 0 0,0 1 3,0 

Итого 2 100,0 4 100,0 8 100,0 13 100,0 6 100,0 0 0,0 33 100,0 
 
Качество медицинского обслуживания в 

своем населенном пункте считают удовлетво-
рительной всего 42,4 % респондентов, 24,2 % – 
затруднились дать оценку. Наибольшее количе-

ство респондентов, давших неудовлетвори-
тельную оценку качеству медицинских услуг, 
проживают в п. Таежный и п. Пионерский 
(табл. 5).  

 
Таблица 5. – Как Вы оцениваете качество медицинского обслуживания в вашем населенном 
пункте? 

Варианты ответов 

Место жительства 

г. Советский 
п. Таёж 
ный 

п. Пионер 
ский 

п. Алябь 
евский 

Всего 

F % F % F % F % F % 

Удовлетворительно 7 53,8 4 26,7 1 33,3 2 100,0 14 42,4 

Неудовлетворительно 4 30,8 6 40,0 1 33,3 0 0,0 11 33,3 

Затрудняюсь ответить 2 15,4 5 33,3 1 33,3 0 0,0 8 24,2 

Итого 13 100,0 15 100,0 3 100,0 2 100,0 33 100,0 
 

Основными причинами низкого каче-
ства медицинского обслуживания респонденты 

г. Советский (30,8 %) считают плохую органи-
зацию работы медицинских учреждений, а в п. 
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Таежный (26,7 %) – низкую квалификацию ме-
дицинских работников.  

Большая часть респондентов считают, 
что на здоровье населения в первую очередь 
влияют пьянство и алкоголизм населения и 
безработица – соответственно по 57,6 %; низ-
кое качество медицинского обслуживания, 
плохое качество воды и низкое качество про-
дуктов питания – по 42,4 % (табл. 6). А по ре-
зультатам опроса, проведенного в 2017 году, 
отвечая на этот же вопрос, респонденты на пер-
вое место обозначили факторы загрязненного 

воздуха, почвы, воды (59 %) и плохого качество 
воды (59 %). На втором и третьем местах ре-
спонденты отметили факторы безработицы (от-
сутствия источника дохода) – 51,3 % и стрессы 
на работе (43,6 %). Далее по убыванию, ре-
спонденты отметили следующие факторы: 
пьянство и алкоголизма – 38,5 %, низкого каче-
ства медицинского обслуживания – 33,3 %, не-
хватки денег на медикаменты – 28,2 %, повы-
шенного уровня радиации – 16,7 % и др. Как 
видим, приоритеты респондентов по данному 
вопросу поменялись.  

 
Таблица 6. – Как Вы думаете, что в большей степени влияет на здоровье местного населения? 

Варианты ответов 
Национальность 

Манси Ханты Ненцы Всего* 

F % F % F % F % 

Пьянство и алкоголизм 16 59,3 3 100,0 0 0,0 19 57,6 

Безработица (отсутствия источника дохо-
да) 

16 59,3 1 33,3 2 66,7 19 57,6 

Нехватка денег на лекарства и лечения 14 51,9 0 0,0 1 33,3 15 45,5 

Низкое качество медицинского обслужи-
вания 

11 40,7 0 0,0 3 100,0 14 42,4 

Плохое качество воды 12 44,4 0 0,0 2 66,7 14 42,4 

Низкое качество продуктов питания 13 48,1 0 0,0 1 33,3 14 42,4 

Стрессы на работе 8 29,6 2 66,7 1 33,3 11 33,3 

Хроническое заболевание в детстве 6 22,2 2 66,7 0 0,0 8 24,2 

Загрязненные воздуха, почвы 4 14,8 1 33,3 2 66,7 7 21,2 

Стрессы в семье 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 3,0 

Другое 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Итого  27 370,4 3 300,0 3 433,3 33 369,7 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ито-

ге может быть больше 100%. 
 

По результатам, проведенного опроса в 
2021 году отметим, что в различных возраст-
ных группах имеются расхождения в оценке 
влияния различных факторов на здоровье насе-
ления. Но, при этом, все единодушны в оценке 
негативного влияния на здоровье пьянства и 
алкоголизм (57,6 %) и безработицы (57,6 %). 

Респонденты самыми острыми считают 
проблемы создания рабочих мест (78,8 %), кон-
троль цен на продукты питания (69,7 %), реше-
ние жилищной проблемы (51,5 %), строитель-
ство новых и ремонт существующих дорог 
(42,4 %) и алкоголизм и пьянство (39,4 %). В 
различных населенных пунктах имеются свои 

приоритеты в решении проблем, например, в п. 
Таежный актуальными являются жилищная 
проблема и повышение качества медицинского 
обслуживания (табл. 7). Согласно результатам 
опроса 2017 г. приоритетными для респонден-
тов были решение проблемы транспорта (про-
кладка новых и улучшение существующих до-
рог) – 79,5 %, жилищные – 51,3 %, роста произ-
водства – 46,2 % и обеспечение стариков и ма-
лоимущих – 44,9 %. Лишь незначительная доля 
респондентов (5,1 %) отметили, что нужно ре-
шать проблему пьянства и алкоголизма.  
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Таблица 7 – Как Вы считаете, какие проблемы необходимо решать, в первую очередь, в вашем 
населенном пункте и районе?  

Варианты ответов 
Всего* 

F % 

Создание новых рабочих мест 26 78,8 

Контроль цен на продукты питания 23 69,7 

Повышение качества медицинских услуг 17 51,5 

Решение жилищной проблемы 17 51,5 

Строительство новых и ремонт существующих дорог 14 42,4 

Алкоголизм и пьянство 13 39,4 

Забота о социально незащищенных гражданах 12 36,4 

Обеспечение стариков и малоимущих 11 33,3 

Улучшение качества продуктов питания 9 27,3 

Наркомания 7 21,2 

Повышение качества образования 7 21,2 

Улучшение состояния окружающей среды 6 18,2 

Преступность 5 15,2 

Итого 33 506,1 
* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в итоге может быть 
больше 100 %. 
 

Третья часть респондентов (36,4 %) за-
труднилась оценить работу районной админи-
страции по решению проблем коренных наро-
дов Севера, 42,4 % – оценили на «удовлетвори-

тельно», в два раза меньше (21,2 %) оценок 
«неудовлетворительно» – люди не видят пози-
тивных изменений, помощи (табл. 8).  

 
Таблица 8 – Как Вы оцениваете работу районной администрации по решению проблем коренных 
народов Севера? 

Варианты ответов 
Всего 

F % 

Удовлетворительно 14 42,4 

Неудовлетворительно 7 21,2 

Затрудняюсь ответить 12 36,4 

Итого 33 100,0 
 

Абсолютное большинство респондентов 
(84,8 %) не получают компенсационные выпла-
ты от недропользователей. Получают такие вы-
платы лишь 3,0 % респондентов.  

Отвечая на вопрос: «Получаете ли Вы от 
органов государственной власти и других орга-
низаций материальную или финансовую по-
мощь?», каждый четвертый (24,2 %) из респон-
дентов ответил, что получает финансовую по-
мощь от государства и других организаций. Не 
получают такую помощь 66,7 % респондентов.  

Большинство респондентов (69,7 %) от-
вечая на соответствующий вопрос, отметили, 
что не принимают участие в подготовке проек-
тов решений органов государственной власти 

по вопросам защиты природной среды и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных 
народов Севера. Принимают участие в подго-
товке проектов решений органов государствен-
ной власти 21,2 % респондентов.  

В заключение отметим, что, несмотря на 
незначительное количество опрошенных, вы-
борка составила более 10 % от всех коренных 
народов Севера, проживающих на территории 
выбранного района.  

Результаты исследования показали, что 
основная статья расходов коренного населения 
района – питание и приобретение одежды, не-
значительная часть респондентов указали рас-
ходы на образование детей, а также на лекар-
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ства и лечение. Около половины респондентов 
указывают, что за последний год уровень жиз-
ни остался на прежнем уровне, каждый четвер-
тый отметил, что жить стало лучше, примерно 
столько же указали на снижение уровня жизни. 
Существенных расхождений в оценках респон-
дентов из различных возрастных групп не вы-
явлено. Качество жизни в муниципальном об-
разовании, по мнению большинства респонден-
тов улучшилось или осталось на прежнем 
уровне.  

Таким образом, опрос показал, что уро-
вень и качество жизни коренных народов Севе-
ра за прошедший пандемийный год практиче-
ски не снизились.  

Примерно одинаковое количество ре-
спондентов экологическое состояние района 
оценили, как удовлетворительное и неудовле-
творительное, каждый пятый затруднился дать 
какую-либо оценку. Среди причин неудовле-
творительной экологии большая часть респон-
дентов указывает на промышленные разработ-
ки: вырубаются леса, с этим связано и умень-
шение численности животных. От состояние 
окружающей среды зависит здоровье населения 
– так считают большинство опрошенных. При 
этом, состояние своего здоровья около полови-
ны респондентов оценила, как удовлетвори-
тельное, другая половина – как хорошее и от-
личное. Оценивая свое здоровье в динамике, 
половина респондентов отметила, что здоровье 
за год не изменилось. Вместе с тем, 30 % ре-
спондентов указали на ухудшение своего здо-
ровья за год, в основном, это люди в возрасте 
31-60 лет. 

Качество медицинского обслуживания 
считают удовлетворительным около половины 

респондентов, четвертая часть - затруднились 
дать оценку. Наибольшее количество респон-
дентов, давших неудовлетворительную оценку, 
проживают в п. Таежный и п. Пионерский. Ос-
новными причинами низкого качества меди-
цинского обслуживания респонденты г. Совет-
ский считают плохую организацию работы ме-
дицинских учреждений, а в п. Таежный – низ-
кую квалификацию медицинских работников. 

 Большая часть респондентов считают, 
что на здоровье населения в первую очередь 
влияют пьянство населения и безработица; сре-
ди значимых факторов – низкое качество меди-
цинского обслуживания, плохое качество воды 
и низкое качество продуктов питания.  

Респонденты из числа коренных народов 
Севера самыми острыми в районе считают про-
блемы создания рабочих мест и контроль цен 
на продукты питания. В различных населенных 
пунктах имеются свои приоритеты в выявлении 
проблем, например, в п. Таежный актуальными 
являются жилищная проблема и повышение 
качества медицинского обслуживания.  

Большая часть респондентов оценили на 
удовлетворительно работу районной админи-
страции, треть – затруднились дать оценку.  

Абсолютное большинство опрошенных 
из числа коренных народов Севера указали, что 
не получают компенсационные выплаты от 
недропользователей, при этом, каждый четвер-
тый из респондентов получает финансовую по-
мощь от государства и других организаций. 

Большинство респондентов не участвуют 
в подготовке проектов решений органов госу-
дарственной власти по вопросам защиты при-
родной среды и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов Севера.  
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Р. Д. Валеева 
 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕМОТИВАЦИИ ОНЛАЙН ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: эффект студенческой аудитории, онлайн обучение, демотивация онлайн изучения ан-
глийского языка, образовательная платформа, стратегия обучения 
 
Рассматриваются способы демотивации онлайн изучения английского языка. Прежде всего, обучающиеся 
стремятся предотвратить или избежать определенных несоответствующих действий или недостатков 
при онлайн обучении со своей стороны. При изучении английского языка онлайн теряется эффект студенче-
ской аудитории (peer effect). Качество этой аудитории является таким же важным компонентом успеха 
образования, как и хороший преподаватель или мотивированный студент. Также многое зависит от осо-
знания преподавателем своей роли в предотвращении демотивирующих факторов. Именно преподаватель 
может повлиять на мотивацию или разочарование студентов. Поэтому преподаватель нацелен на предот-
вращение или избегание некоторых действий или ситуаций, влекущих за собой разочарование студентов при 
онлайн обучении. Проблема использования информационно-коммуникативных технологий в процессе обуче-
ниях английскому языку состоит в том, что многие средства электронного обучения скорее увеличивают, 
чем снижают вероятность когнитивной перегрузки. Образовательное учреждение так же может влиять 
на демотивацию онлайн изучения английского языка. Например, предлагая слабую техническую поддержку. 
Технические трудности являются ключевым элементом в разочаровании и демотивации онлайн изучения ан-
глийского языка, и во многих случаях становятся непреодолимым препятствием. Своевременная техниче-
ская и компьютерная помощь необходима для бесперебойной работы, любой студент и любой преподава-
тель подтвердит, что технические трудности имеют сильное влияние, как на степень обучения, так и на 
степень удовлетворенности. Поэтому очень важно выделить бюджет и персонал для предоставления эф-
фективных услуг технической поддержки студента, установив соответствующие каналы для обращения за 
помощью и решения проблем. Образовательному учреждению следует способствовать обучению своих пре-
подавателей проведению занятий онлайн. Это прямая обязанность учебного заведения - предложить пред-
варительную подготовку. 

 
R. D. Valeeva 
 

ENGLISH LANGUAGE ONLINE LEARNING DEMOTIVATION PREVENTING  
IN THE MULTIMEDIA LEARNING COGNITIVE THEORY CONTEXT 

 
Key words: student audience effect, English language online learning, student demotivation, educational plat-
form, learning strategy 
 
What can disappoint a student in the English language online learning process? The student must first of all try to 
prevent or avoid certain inappropriate actions or shortcomings in online learning on their part. What can be lost in 
English language online learning? The student audience effect (peer effect) is lost. The audience quality is as im-
portant a component of educational success as a good teacher or a motivated student. Although the student is the cen-
tral element in online learning, the teacher must also be aware of his shortcomings. It is the teacher who can influence 
the students’ motivation or frustration. Therefore, the teacher must prevent or avoid some of the actions or situations 
that lead to the students’ frustration in online learning process. The problem with the information and communication 
technologies use in the process of teaching English is that many e-learning tools increase rather than reduce the like-
lihood of cognitive overload. An educational institution can also influence the English online learning demotivation. 
For example, offering weak technical support. Technical difficulties are a key element in the English online learning 
frustration and demotivation, and in many cases become an insurmountable obstacle. Timely technical and computer 
assistance is necessary for smooth operation, any student and any teacher will confirm that technical difficulties have 
a strong influence on both the learning degree and the satisfaction degree. Therefore, it is very important to allocate a 
budget and staff to provide effective technical support services to the student, establishing appropriate channels for 
seeking help and resolving problems. The educational institution should facilitate the teachers training in conducting 
classes online. It is the educational institution’s direct responsibility to offer preliminary training. 
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Проблема использования информаци-
онно-коммуникативных технологий в процессе 
обучениях английскому языку состоит в том, 
что многие средства электронного обучения 
скорее увеличивают, чем снижают вероятность 
когнитивной перегрузки. Это одна из проблем, 
которые приходится решать, при разработке 
вариантов онлайн-обучения на основе когнити-
вистских подходов к созданию образователь-
ных информационных технологий. Ричард 
Майер [1], которого называют отцом науки 
об электронном обучении, выдвинул когнитив-
ную теорию мультимедийного обучения, наце-
ленную на то, чтобы «сократить излишнюю ко-
гнитивную обработку информации, управлять 
сущностной когнитивной обработкой 
и поддержать продуктивную обработку». Р. 
Майер вывел 12 принципов, позволяющих со-
кратить когнитивную нагрузку, которую созда-
ет мультимедийный материал. Такое сокраще-
ние достигается за счет организации 
и презентации материала студентам таким об-
разом, чтобы оптимизировать их способность 
обрабатывать материал в оперативной 
и долговременной памяти.  

Когнитивный подход признает важ-
ность индивидуальных различий и включения 
различных стратегий обучения с учетом этих 
различий. Таким образом, разные стили обуче-
ния зависят от того, как обучающийся воспри-
нимает, взаимодействует и реагирует на учеб-
ный материал. Когнитивисты утверждают, что 
процесс обучения также включает в себя соци-
окультурные аспекты с акцентом на социально 
и культурно обусловленные контексты позна-
ния. При реализации онлайн-курсов для изуче-
ния иностранного языка важно учитывать такие 
принципиальные положения: «стратегия обу-
чения должна улучшать процесс обучения, вы-
деляя важную и критически важную информа-
цию; новая информация должна быть связана с 
существующей; необходимо использовать 
предварительные вопросы, чтобы активировать 
существующую структуру знаний; использо-
вать предварительные тесты, чтобы активиро-
вать предварительную структуру знаний, необ-
ходимую для освоения нового материала; со-
держание обучения должно быть разбито на ча-
сти, чтобы предотвратить когнитивную пере-
грузку; студенты должны быть мотивированы к 
обучению; стратегия обучения должна связы-
вать учебный контент с различными ситуация-
ми из реальной жизни, чтобы учащиеся могли 
связывать учебный материал с собственным 
опытом и запоминать учебный материал луч-
ше» [1]. На этих принципах построено автор-
ское учебно-методическое обеспечение изуче-

ния английского языка, представленное в элек-
тронной образовательной среде Моодл. 

Р. Майер подсказывает, как лучше всего 
использовать онлайн обучение. Первый совет 
Майера –  предостережение, которое он назы-
вает «предположением об ограниченных воз-
можностях» [1]. Предполагается, что все люди 
имеют ограниченную способность к информа-
ции. У нас нет бесконечного пространства и 
процессоров памяти, поэтому мы должны вы-
бирать, на какие фрагменты информации об-
ращать внимание. Предостережение предупре-
ждает, что преподаватели не должны перегру-
жать студентов информацией.  

Второй совет Майера вращается вокруг 
«предположения об активной обработке». Как 
мы уже обсуждали ранее, студент должен вы-
брать, какие фрагменты информации занести в 
рабочую память, а затем учащийся должен ак-
тивно взаимодействовать с этим материалом, 
чтобы выучить его. Майер описывает обработ-
ку как создание ментального представления 
или модели информации. Р. Майер говорит, что 
«нужно поощрять активную обработку инфор-
мации учащимся» [2]. Чтобы сделать обучение 
эффективным, презентационный материал 
должен иметь понятную структуру, и он дол-
жен направлять учащегося в создании менталь-
ной модели.  

Вызовы дистанционных технологий 
университетскому образованию пристально 
анализируются учеными казанских научных и 
образовательных учреждений в течение по-
следнего десятилетия, в том числе в контексте 
мультимедийного контента и электронных спо-
собов обучения [3,4,5]. Дистанционное обуче-
ние рассматривается применительно к профес-
сиональным компетенциям и подготовке спе-
циалистов для различных отраслей экономики 
и социальной сферы [6,7]. 

Несмотря на то, что поколение, 
рожденное после 2004 года, и считается, 
цифровым, не все принимают эту модальность. 
Выбор онлайн формата занятий по обучению 
иностранным языкам не является случайным, а 
соответствует поколению студентов, которые 
хотят учиться по-другому. Меняется 
концентрация внимания обучающихся, за 
последние 20 лет она сократилась в среднем на 
33 %. Однако, согласно профессиональной 
среде студенты борются с трудностями 
подключения и нехваткой оборудования [8]. 
Таким образом, очевидно, что необходимо 
уравнять возможности и оптимизировать 
систему, чтобы избежать массовой потери 
студентов. Что может разочаровать студента в 
обучении онлайн? Студент, прежде всего, 
должен сначала попытаться предотвратить или 
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избежать определенных несоответствующих 
действий или недостатков со своей стороны. 
Первая причина - не хватает времени на 
обучение. 

Нехватка времени может быть критиче-
ской для многих студентов при онлайн обуче-
нии, либо из-за недостатка личной организа-
ции, либо из-за переутомления на рабочем ме-
сте, либо из-за некорректного распределения 
времени для обучения, работы и семейных обя-
занностей. Вторая причина - завышение ожи-
даний. Неверно считать, что онлайн обучение 
требует небольших усилий или минимального 
участия. Онлайн обучение требует не меньше 
усилий, чем очное обучение [9]. Более того, 
необходимо уметь вести себя в виртуальной 
среде, знать, где найти необходимый материал, 
изучать учебные материалы, выполнять зада-
ния и упражнения, проходить оценочные тесты, 
иметь навыки работы в онлайн среде, владеть 
компьютерной грамотностью. Отсюда вытекает 
третья причина – превышение собственных 
возможностей, неумение сочетать свой образ 
жизни с обучением онлайн. Часто студенты не 
уделяют должного внимания содержанию, це-
лям курса, виду оценивания знаний. Также 
важно ознакомиться с требованиями к предва-
рительным знаниям до регистрации на онлайн 
курс, онлайн обучение. Четвертая причина – 
неучастие в совместной деятельности. Онлайн 
обучение позволяет студенту не только учиться 
у своих одногруппников при совместной дея-
тельности, но также получать помощь или ука-
зания. Коммуникационные технологии онлайн 
позволяют по-новому реализовывать методы, 
активизирующие языковую активность уча-
щихся. Студенты могут участвовать в вирту-
альных дискуссиях на иностранных языках на 
различных образовательных сайтах и тематиче-
ских форумах, выполнять совместные творче-
ские проекты совместно с учащимися различ-
ных учебных заведений. Пятая причина – не-
знание каналов поддержки и помощи. Типич-
ная ошибка новичка в онлайн обучении – это 
незнание куда и как обращаться за помощью, 
будь то административные вопросы, содержа-
ние курса или проведение обучения [10]. Это 
незнание может привести к невозможности 
оперативно решать проблемы. Следовательно, 
студент должен с самого начала знать, какие 
каналы помощи и технической поддержки до-
ступны, где они находятся и как их использо-
вать. Шестая причина – студентами не учиты-
ваются дополнительные экономические затра-
ты на онлайн обучение. При обучении в режи-
ме онлайн необходимо учитывать расходы, свя-
занные с обслуживанием необходимого ком-
пьютерного оборудования, расходы на под-

ключение, расходы, связанные с дополнитель-
ными учебными материалами, или даже с до-
полнительными поездками на встречи или оч-
ные экзамены [11]. 

Что может теряться при онлайн обуче-
нии? Теряется эффект студенческой аудитории 
(peer effect). Качество этой аудитории является 
таким же важным компонентом успеха образо-
вания, как и хороший преподаватель или моти-
вированный студент. Когда ты сидишь перед 
компьютером, ты сидишь перед ним один. Если 
университет не использует компьютеризиро-
ванную систему контроля присутствия студен-
тов на лекциях, многие на занятия не приходят. 
Если студенту снижать оценку за пропуски он-
лайн занятий, студент будет посещать занятия. 

Перуанский профессор Хуан Франсиско 
Бальдеон, ведущий занятия по горному и эко-
логическому праву в Национальном универси-
тете Федерико Вильярреал, объясняет, что ос-
новная проблема, с которой сталкиваются пре-
подаватели при проведении онлайн-уроков, –
 это разрыв связи между студентом и препода-
вателем, которая крайне важна для процесса 
преподавания и обучения. «Экран – это не уни-
верситет», – говорит он, цитируя испанского 
педагога Мигеля Анхеля Сантоса Герра. «Че-
ловек – социальное существо по преимуществу. 
Мне кажется, что с этой трудностью сталкива-
ются все преподаватели в мире. Я не могу 
представить, как преподаватель-медик может 
вести хирургию онлайн. Те дисциплины, что 
требуют практических занятий, намного труд-
нее вести онлайн», – добавляет Хаун Франсис-
ко Бальдеон. В онлайн-классах, подобных тем, 
которые проводятся в НУФВ, студентам не 
требуется подключаться к активированной ка-
мере, что создает еще одну большую проблему. 
«В очных классах существует визуальный кон-
такт, который обогащает обучение», – объясня-
ет Бальдеон. «Чувства и эмоции учеников при 
объяснении темы отражаются на их лицах. Ко-
гда они не понимают, преподаватель видит 
это», – говорит Бальдеон. Отсутствует группо-
вая мотивация. Коллективную мотивацию, воз-
никающую в университетах, трудно воспроиз-
вести в онлайн-классах. «В тот момент, когда 
студента спрашивают, но он не отвечает, дру-
гие одногруппники наблюдают за ним. Он чув-
ствует неудобство из-за того, что не учился. 
И на следующем занятии студент прилагает 
усилия. А в Zoom одногруппники могут и не 
видеть даже их лиц, а только аватары. Поэтому 
никакого социального давления не оказывает-
ся», – считает он. Но не во всех странах Латин-
ской Америки мы видим только негативный 
опыт онлайн обучения. По мнению экспертов, 
четыре латинских стран оказались наиболее 
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подготовленными к онлайн образованию во 
время пандемии. 

Мексика вложила много усилий в раз-
работку образовательного телевидения. 
Telesecundaria была создана правительством в 
1968 году с целью обучения учащихся средних 
школ в сельской местности с помощью телеви-
дения. В настоящее время TelevisiónEducativa – 
это национальная сеть, в которой программы 
транслируются по всей Мексике в разное время 
и для разных классов. 

Правительство также сделало доступ-
ными цифровые инструменты для учителей, 
учащихся и семей, а также онлайн-копии всех 
учебников по разным предметам и уровням об-
разования.  

Уругвай уже был очень хорошо подго-
товлен к онлайн обучению. Южноамериканская 
страна посвятила много лет тому, чтобы гаран-
тировать подключение и доступ к цифровым 
инструментам для образовательного сообще-
ства. Уже более десяти лет Уругвай реализу-
ет план Ceibal – правительственную инициати-
ву, известную тем, что впервые в государ-
ственных школах каждому ученику был предо-
ставлен портативный компьютер. Но с тех пор 
были разработаны и другие образовательные 
инновации, такие как платформа CREA, своего 
рода социальная сеть, где каждый учитель мо-
жет загружать материалы, отправлять и оцени-
вать задания, а также вести диалог со своими 
учениками. В Aprender Digital, платформе Ми-
нистерства образования Колумбии, имеет-
ся более 80 000 цифровых образовательных ре-
сурсов, сгруппированных по классам, от видео 
до приложений и игр. Но существует и множе-
ство образовательных платформ, созданных 
частными компаниями или фондами. Кроме то-
го, страна также начала веща-
ние образовательных программ по радио 
и на общественном телевидении, сочетающее 
в себе инновационный подход с другими более 
традиционными. В Чили используются 
Aprendoen Líne, платформа с цифровыми ре-
сурсами для самообучения дома и в семье, 
и Aptus, ориентированная на школы [12]. 

Хоть при онлайн обучении централь-
ным элементом является студент, преподава-
тель также должен осознавать свои недостатки. 
Именно преподаватель может повлиять на мо-
тивацию или разочарование студентов. Поэто-
му преподаватель должен предотвращать или 
избегать некоторых действий или ситуаций, 
влекущих за собой разочарование студентов 
при онлайн обучении. Очень важно, чтобы он-

лайн преподаватель сам имел опыт обучения в 
качестве онлайн студента. Преподаватель не 
может всецело использовать стратегии взаимо-
действия и соучастия, если сам никогда не вы-
ступал в роли студента в онлайн обучении. 
Преподавателю следует без задержек реагиро-
вать на действия студента. Среди всех возмож-
ных недочетов со стороны преподавателя от-
сутствие оперативной обратной связи, пожа-
луй, самый серьезный, который может приве-
сти к демотивации студентов или к разочарова-
нию в онлайн обучении.  Студент, не получа-
ющий быстрой реакции, ответа или разъясне-
ния от преподавателя, считает, что у него нет 
поддержки своего тренера [13]. Онлайн препо-
давателю следует помнить, что даже быстрый 
ответ «Я узнаю, и я отвечу вам» поддерживает 
мотивацию учащегося. Преподавателю не сто-
ить быть чрезмерно жестким в вопросах кон-
троля сроков исполнения заданий, следует про-
являть гибкость. Преподавателю не следует пе-
регружать студентов информацией, следует ре-
гулировать информационный поток, чтобы 
участники онлайн курса имели достаточную 
активность, чтобы поддерживать их мотива-
цию, и в то же время не отягощать их слишком 
большим объемом информации. 

 Образовательное учреждение так же 
может влиять на демотивацию студентов. 
Например, предлагая слабую техническую под-
держку. Технические трудности являются клю-
чевым элементом в разочаровании и демотива-
ции онлайн-студента, и во многих случаях ста-
новятся непреодолимым препятствием. Свое-
временная техническая и компьютерная по-
мощь необходима для бесперебойной работы, 
любой студент и любой преподаватель под-
твердит, что технические трудности имеют 
сильное влияние, как на степень обучения, так 
и на степень удовлетворенности. Поэтому 
очень важно выделить бюджет и персонал для 
предоставления эффективных услуг техниче-
ской поддержки студента, установив соответ-
ствующие каналы для обращения за помощью 
и решения проблем. Образовательному учре-
ждению следует способствовать обучению сво-
их преподавателей проведению занятий онлайн 
[10]. Это прямая обязанность учебного заведе-
ния – предложить предварительную подготов-
ку. 

Проведем сравнительный анализ обра-
зовательных платформ, пользующихся 
наибольшей популярностью среди студентов, 
по критериям, предложенными экспертами. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ образовательных платформ  
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1 Blackboard + + + + - 
Покупается 
одноразово 

+ + + 

2 Coursera + + + + + + + + 
3 Арзамас - + + _ - + + + 
4 Стэпик + + - _ - + + + 
5 Постнаука + - + _ - + + + 
6 Лекториум + + - Нет сведений Имеется как 

платный, так и 
бесплатный 
контент 

+ + + 

7 НПОО + + + + Необходимо 
произвести 
оплату для 
итогового те-
стирования 

+ + + 

8 Универсариум + + + + - + + + 
9 Eduson + + - - 

Ориентирована 
на бизнесменов 

- + + + 

10 Uniweb + - + - 
Ориентирована 
на получение 
образования в 
сфере бизнес-
администриро-
вания 

- + + + 

11 Digital October + - + - 
Ориентирована 
на предпринима-
телей в сфере 
технологий 

- + + + 

12 InternetUrok.ru + + + + - + + Для 
школ
ьни-
ков 

13 Lendwings - - + - - + + - 
14 Moodle + + + + + + + + 
15 Teachpro - - + Нет сведений - + + + 

 
Проведенный сравнительный анализ основ-
ных характеристик платформ привел нас к сле-
дующим выводам. Оптимальными вариантами 
для использования в вузах являются 
Blackboard, Coursera, Moodle, в школах – Inter-
netUrok.ru. Платформы Eduson, Uniweb, Dig-
italOctober – неприемлемый вариант, т.к. ори-
ентированы на получение образования в сфере 
бизнес-администрирования. 

50 лет назад иметь возможность изучать что-
либо, находясь у себя дома, казалось чем-то 
немыслимым. Сегодня у нас есть ноутбуки, 
планшеты, мобильные телефоны и ряд 
устройств, которые позволяют нам быть на свя-
зи 24/7. И, хотя постоянная бесперебойная ин-
тернет связь остается проблемой для многих, 
никогда прежде в истории учащиеся не получа-
ли ответы практически на все свои вопросы од-
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ним щелчком мыши. А когда дело доходит до 
изучения английского языка, возможность под-
ключения позволяет нам не только учиться он-
лайн, но и общаться с людьми со всего мира, 
повышая тем самым нашу мотивацию к прак-
тике разговорной английской речи. Изучение 
английского языка всегда приносит в жизнь че-
ловека свои плюсы, от лучших вариантов тру-
доустройства до возможности путешествовать 

по миру с большей уверенностью. Изучение 
английского языка приносит так же и когни-
тивные преимущества, которые позволяют нам 
понять мир с совершенно нового ракурса. Ор-
ганизация проведения онлайн занятий по ан-
глийскому языку способствует развитию ин-
терактивной деятельности, активной динамике 
овладения английской разговорной речью. 
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В условиях ужесточения санкционного давления на Россию, образовательные организации переходят 
на отечественное программное обеспечение. В связи с этим, при разработке новых курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей вуза, нужно включать модули, 
раскрывающие возможности российского программного обеспечения. Российскими компаниями уже 
созданы конкурентоспособные операционные системы: ОС «Альт», «Астра Линукс» и др.  Российская 
ИТ-компания «Базальт СПО» разработала дистрибутив операционной системы «Альт» для вузов, 
который позволяет использовать облачное хранилище, создавать собственную систему электронного 
обучения, управлять компьютерами в удаленном режиме по защищенным каналам. Рассмотрены про-
граммные средства, используемые при следующей технологии организации учебного процесса: про-
блемное обучение; обучение на базе сквозных кейсов; командная работа над заданием; тестовый кон-
троль. Для реализации перечисленных педагогических технологий обучения используют: облачные сер-
висы Яндекс.Диск.; сервисы командной работы над проектами (Штаб, Брикс24, Мегаплан, YouGile); 
конструктор тестов (Madtest, Online Test Pad, Анкетолог, Pruffme). Рассмотрены российские LMS - 
системы университета. (Mirapolis, ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor, Docebo, Unicraft и др.)  
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In the context of the tightening of sanctions pressure on Russia, educational organizations are switching to 
domestic software. In this regard, when developing new advanced training courses and professional retrain-
ing of university teachers, it is necessary to include modules that reveal the capabilities of Russian software. 
Russian companies have already created competitive operating systems: Alt OS, Astra Linux, etc. The Russian 
IT company Basalt SPO has developed a distribution of the Alt operating system for universities, which allows 
you to use cloud storage, create your own e-learning system, manage computers remotely via secure channels. 
The software tools used in the following technology of the educational process organization are considered: 
problem-based learning; training based on end-to-end cases; teamwork on a task; test control. To implement 
the listed pedagogical learning technologies, the following are used: Yandex.Disk cloud services; project 
teamwork services (Headquarters, Brix24, Megaplan, YouGile); test constructor (Madtest, Online Test Pad, 
Questionnaire, Pruffme). The Russian LMS systems of the university are considered. (Mirapolis, 
ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor, Docebo, Unicraft, etc.)  
.

Процесс внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс стано-
вится необратимым, более того с каждым годом 
идет рост различных разработок для активиза-
ции учебной деятельности вузов. 

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» ключевая цель обозна-
чена как «создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды» 

Согласно данным Всемирной Организа-
ции интеллектуальной собственности (ВОИС) 
число заявок на патенты в мире в области ин-
формационных технологий стремительно рас-
тет (рис.1). Согласно публикации РБК: в Рос-
сии по двум направлениям – информационные 
технологии и космические технологии – коли-
чество заявок растет во многом благодаря госу-
дарственной поддержке. «В настоящее время 
реализуется масштабное субсидирование сфе-
ры информационных технологий. В России 
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компании и организации   массово переходят на 
отечественный софт».  

Несмотря на стремительное развитие 
технологий и устойчивый рост разработчиков к 
этой теме, в учебных организациях внедрение 
информационных технологий в образователь-
ный процесс затруднено по следующим причи-
нам: 

1) бюрократизм системы образования. 
Вузы, имеющие многолетнюю историю внед-
рения информационных технологий, зачастую 
крайне неохотно жертвуют старыми наработ-
ками в области организации учебного процесса 
ради создания ИТ-инфраструктуры с нуля для 
комплексного решения актуальных задач [1];  
 2) сопротивление преподавателей (у со-
трудников учебных заведений недостаточно 
знаний и времени для организации внедрения 
информационных технологий в учебный про-
цесс); 

3)   барьеры законодательства для 
внедрения информационных технологий в 
образовательный процесс. Сюда относятся 
некоторые положения нормативных актов, 
которые сдерживают внедрение 
информационных технологий [2]; 

4) совместимость внедрения 
информационных технологий с учебным 
планом. Учебные планы формируются не 
только в зависимости от возможностей вуза и 
имеющийся у него материально-технической 
базы, но и на основе требований ФГОС и 
Министерства науки и высшего образования 
РФ; 

5)  отсутствие информационной 
поддержки от компании поставщика 
информационных технологий и др. 
 В период своего обучения на курсах пе-
реподготовки нами были проанализированы 
чаты преподавателей-слушателей. Первона-
чально чат составлял более 1000 человек.  
 Наиболее часто встречались следующие 
замечания: 

1) педагог хотел учиться на других кур-
сах, а его руководитель направил на другие, в 
этом случае возникает ситуация, когда курсы 
не соответствуют потребностям преподавателя;  

2) преподаватели ожидали получить в 
свой арсенал реальные примеры применения 
методов обучения на основе информационных 
технологий и методов оценки результатов на 
базе ИТ, а изучают теорию; 

3) актуальность материала вызывает во-
просы; 

4) время неудобное для обучения;  
5) дорогая цена на желаемых курсах.  

 Наиболее актуальные тематики курсов 
(модулей) повышения квалификации, которые 

на наш взгляд интересны и необходимы препо-
давателям:   

Управление интеллектуальной соб-
ственностью в педагогической деятельности [3] 

Вовлечение студентов в научно-
исследователь-скую деятельность [4] 

Развитие навыков коммуникации (soft 
skills) у педагогов [5] 

Способы и методы создания новых (об-
новленных) курсов по своей дисциплине 

Новейшие информационные технологии 
в образовании на реальных примерах [6] 

Образование лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья [7] 

Изменения в системе оценки труда ра-
ботников вузов.  
 Рассмотрим подробнее некоторые из 
них. Курсы повышения квалификации в обла-
сти интеллектуальной собственности позволят 
преподавателям вести свою деятельность без 
нарушения исключительных прав. Часто из-за 
незнания базовых основ права, преподаватели 
используют слайды чужих презентаций, фото-
графии, не делая ссылок на авторов. Это созда-
ет неверное представление у студентов о зако-
нодательстве в области интеллектуальной соб-
ственности. 
 Другая актуальная тема – это вовлече-
ние студентов в научно-исследовательскую де-
ятельность. В работе Печерской Е.А. описаны 
практические рекомендации вовлечение сту-
дентов в научно-исследовательскую деятель-
ность. 

В качестве основных моментов автора-
ми выделяются: 

1) рост уровня материального поощре-
ния за участие студентов в конференциях, 
написание статей; 

2) развитие навыков написания статей у 
студентов; 

3) организация самим вузом различных 
конкурсов работ студентов и др. 
 Также актуальна тема: «Новейшие ин-
формационные технологии в образовании на 
реальных примерах». 
 Благодаря льготным условиям, предо-
ставленным для образовательных организаций 
в России популярными стали продукты компа-
нии Microsoft (операционная система Windows 
и офисный пакет Office).  Версии для скачива-
ния даже были доступны на портале электрон-
ного образования РТ. 
 В условиях санкционного давления на 
Россию, государством стимулируется рост ин-
тереса к импортозамещению как со стороны 
разработчиков ПО, так и со стороны потреби-
телей ПО.  
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 При этом на сегодня уже созданы кон-
курентоспособные операционные системы 
российских компаний: ОС «Альт», «Астра Ли-
нукс» и др.  Российская ИТ-компания «Базальт 
СПО» разработала дистрибутив операционной 
системы «Альт» для вузов. Данный дистрибу-
тив позволяет использовать облачное храни-
лище, создать собственную систему электрон-
ного обучения, управлять компьютерами в 
удаленном режиме по защищенным каналам.   
 Информационные технологии исполь-
зуются при следующей технологии организа-
ции учебного процесса: 

1)  проблемное обучение – problem ba-
sed learning. Такой тип обучения реализовыва-
ется в сочетании с проектированием (project-
based learning) или исследованием (research-
based learning).  Близким к проблемному явля-
ется практико-ориентированное обучение 
(work-based learning) максимально прибли-
женное к будущей профессиональной дея-
тельности [9]; 

2)  обучение на базе сквозных кейсов 
(Learning by continuous doing); 

3) командная работа над заданием на 
занятии (Learning by continuous collaboration); 

4) тестирование в вначале обучения, во 
время и в конце курса (Learning by continuous 
testing). 
 Для перечисленных форматов проведе-
ния занятий используются технические сред-
ства, перечисленные ниже, в частности можно 
использовать облачные сервисы [10].  
 Облачные сервисы используются в ка-
честве личных кабинетов преподавателя, для 
организации тематических форумов, обмена 
информацией между учениками и коллегами, 
позволяет предоставлять доступ к документам 
и учебным материалам учащимся, проектиро-
вать учебные планы совместно с другими ка-
федрами, писать научные работы и др. 

1) GoogleDrive (15 Гб. предоставляют 
бесплатно для хранения данных).  Это про-
странство используется сервисами «Google 
Диск», «Google Фото» и Gmail. На сайте ком-
пании сказано: «Мы больше не регистрируем 
новых пользователей Google Cloud в России и 
будем внимательно наблюдать за развитием 
событий»;  

2) OneDrive – 5 Гб бесплатного храни-
лища компании Microsoft. Однако сейчас на 
сайте организации актуально сообщение: «We 
are announcing today that we will suspend all 
new sales of Microsoft products and services in 
Russia» (Сегодня мы объявляем, что приоста-
навливаем все новые продажи продуктов и 
услуг Microsoft в России);   

3) Dropbox – перестал работать в Рос-
сии; 

4) Яндекс.Диск доступно 10 Гб бес-
платно интегрирован с OfficeOnline. Яндекс – 
российская компания. Большинство россий-
ских пользователей облачных сервисов пере-
шли на Яндекс.Диск и не потеряли свои дан-
ные. 
 Обучение на базе сквозных кейсов 
(Learning by continuous doing) и командную 
работу над заданием на занятии (Learning by 
continuous collaboration) позволяют организо-
вать соответствующие сервисы. 
 Сервисы для командной работы позво-
ляют в постоянном контакте с коллегами ра-
ботать совместно над задачей (проектом). К 
сервисам командной работы относятся: MS 
Teams, (Google Docs, Trello, Miro – приостано-
вили деятельность в России с марта 2022 г). 
Существуют российские сервисы для команд-
ной работы: Штаб, Брикс24, Мегаплан, YouGi-
le. 
 Тестирование в вначале обучения, во 
время и в конце курса (Learning by continuous 
testing). Тестирование может быть организова-
но с помощью следующих программных про-
дуктов: Kahoot, Schoology, Google Forms.  – 
полностью или частично прекратили свою де-
ятельность в России. Из российских аналогов 
конструкторов тестов можно выделить: Mad-
test, Online Test Pad, Анкетолог, Pruffme. 
 Организовать учебный процесс можно 
с помощью LMS - системы университета. 
 LMS (Learning Management System) по-
зволяет организовать любую форму обучения: 
очную, дистанционную, индивидуальную, 
групповую. Позволяет организовать разные 
типы коммуникаций: онлайн-трансляции, ча-
ты, форумы.  Самые распространенные рос-
сийские LMS системы: 

1) Gurucan – это международный про-
ект, созданный для обучения и онлайн-образо-
вания, которая позволяет проводить вебинары, 
совещания и др., имеет конструктор тестов и 
опросов и инструментами мотивации и гейми-
фикации (студент может видеть свою позицию 
в рейтинговой таблице за задание, или за се-
местр, получать награды в виде похвалы, шаб-
лонов медалей, наград). Платформа открылась 
в 2019 году при поддержке Сбербанка и 
500Startups; 

2) iSpring Learn – создана йошкар-
олинской компанией iSpring. Cистема благо-
даря приложению позволяет изучать материал 
и взаимодействовать с преподавателем с по-
мощью смартфона? имеет простой интуитив-
ный интерфейс, позволяющий организовать 
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дистанционный формат обучения и тестирова-
ние. 
 Организовать учебный процесс помо-
гут и другие отечественные LMS системы: Mi-
ra-polis, ShareKnowledge, Teachbase, WebTutor, 
Docebo, Unicraft и др. Данные системы позво-
ляют организовать непрерывный контроль над 
процессом обучения, позволяют размещать 
образовательный контент и предоставлять к 
нему доступ обучающимся, проводить вебина-
ры и др. 
 По нашему мнению, целью обучения 
преподавателей на курсах повышения квали-
фикации являются: 

1) создание новых и актуализация сво-
их образовательных продуктов; 

2) изучение новых подходов к органи-
зации учебного процесса (на реальных приме-
рах приводятся лучшие практики); 

3) знакомство с лидерами ИТ отрасли, 
выбор вариантов сотрудничества. 
 Примером эффективного продвижения 
своих разработок может служить опыт органи-
зации взаимодействия с узами компании АС-
КОН. АСКОН – отечественная компания, раз-
рабатывает инженерное программное обеспе-
чение. 

АСКОН предоставляет льготные усло-
вия для организации учебного процесса в ву-
зах на базе своего программного обеспечения, 
поэтому разработками АСКОН уже активно 
используют 1700 учебных заведений (вузы, 
школы, СПО)   

Популярной стала программа Компас – 
3D (система трехмерного моделирования) и 
другое прикладное программное обеспечение. 
 АСКОН разрабатывает высокого каче-
ства методические материалы для проведения 
в вузах занятий с использованием производи-
мого компанией программного обеспечения. 
 Есть много и других примеров в вузах 
плодотворного сотрудничества с предприяти-
ями ИТ-отрасли [11,12]. В основном это когда 
к проведению занятий, к руководству диплом-
ным проектом привлекают специалиста из от-
расли. 

Рассмотрим возможное содержание 
курсов повышения квалификации в области 
информационных технологий в образовании.  

1. Законодательство, регулирующее 
использование информационных технологий в 
образовании. 

2. Информационные технологии: виды 
классификация. 

3. Информационная гигиена. 
4. Принципы организации развивающей 

среды в вузе. 
5. Информационные технологии как 

средство создания: 
а) лекций (презентации, видео, монтаж 

видео, фильм, текст с гиперссылками и др.); 
б) лабораторных работ (виртуальная 

лаборатория, гипертекст и др.); 
в) методической работы и дидактических 

материалов; 
г) организации самостоятельной работы; 
д) способов контроля (тесты, опросы, 

контрольные работы и др.); 
е) организации занятия в интерактивном 

формате; 
ж) организация занятия в дистанционном 

формате и др. 
Таким образом, в современных условиях 

ужесточения санкционного давления на 
Россию, образовательные организации будут 
переходить на отечественное программное 
обеспечение. В связи с этим, при разработке 
новых курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
преподавателей вуза, нужно включать модули, 
раскрывающие возможности российских LMS 
- системы университета. В содержание 
модулей курса могут входить темы, 
затрагивающие лучшие практики в области 
создания электронных ресурсов для создания 
электронной образовательной среды 
университета (организации самостоятельной 
работы, создании методических разработок, 
электронных учебников, средств контроля за 
усвоением материала, видеоматериалов по 
теме занятия и др).  
 С другой стороны, есть проблема не-
однородности группы (часть преподавателей 
очень хорошо разбираются в области ИТ и са-
ми являются программистами), в этом случае 
внедрение информационных технологий в 
учебный процесс обучения преподавателей 
позволяет предоставлять обучающимся препо-
давателям материалы разного уровня сложно-
сти. Можно предоставлять один материал в 
качестве базового и необходимого для изуче-
ния преподавателями курсов повышения ква-
лификации, а другая часть материала как до-
полнительная изучается по желанию и рассчи-
тана на программистов и продвинутых пользо-
вателей. Для создания такого контента при-
влекаются специалисты из ИТ отрасли и такой 
материал требует постоянного обновления.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
Ключевые слова: высокотехнологичная компания, учебный процесс, игрофикация, адаптивное обуче-
ние, тестирование, эффективность обучения. 
 
В статье рассматриваются задачи, связанные с применением ресурсов высокотехнологичной компа-
нии в учебном процессе. Он направлен на повышение квалификации сотрудников высокотехнологичной 
компании, а также специалистов из других организация, включая студентов университетов, прохо-
дящих производственную практику. Основное внимание уделяется двум аспектам современного учеб-
ного процесса. Во-первых, анализируются методы игрофикации, направленные на усвоение полученных 
знаний. Во-вторых, исследуется принципы обучения, названного адаптивным. Его суть состоит в 
разных объемах лекций и практических занятий для специалистов, обладающих разным уровнем под-
готовки. Сформулированы принципы оценки эффективность обучения в высокотехнологичной компа-
нии. 

 
A. V. Ermakov 
 

USAGE OF THE TELECOMMUNICATION RESOURCES  
OF THE HIGH-TECH COMPANY IN THE LEARNING PROCESS 

 
Keywords: high-tech company, learning process, gamification, adaptive learning, testing, learning efficiency. 
 
This article examines the challenges associated with applying the resources of a high-tech company to the 
learning process. It aims to improve the skills of employees of a high-tech company, as well as professionals 
from other organizations, including university students undertaking work placements. The focus is on two as-
pects of the modern learning process. Firstly, it analyses the methods of gamification for study process. Sec-
ondly, the principles of learning called adaptive learning are explored. Its essence is to provide different vol-
umes of lectures and practical sessions for professionals with different levels of knowledge and abilities. Prin-
ciples for evaluating the effectiveness of training in a high-tech company are formulated. 

 
Введение. 
Одним из основных видов тех движу-

щих сил, которые стимулируют процессы раз-
вития цифровой экономики [1, 2], становится 
высокотехнологичная компания [3,4,5]. Ее 
важнейшим компонентом служит ТСВК – теле-
коммуникационная система высокотехноло-
гичной компании [6]. Она используется для 
решения широкого круга задач. В этой статье 
рассматривается использование ТСВК и соот-
ветствующей информационной системы в 
учебном процессе. 

Учебный процесс в высокотехнологич-
ной компании имеет ряд существенных осо-
бенностей. Он направлен на повышение квали-
фикации своих сотрудников, специалистов дру-
гих организаций, а также студентов, проходя-
щих производственную практику. Кроме того, 
решаются задачи адаптации членов научных 
групп, актуальные, в первую очередь, при про-
ведении междисциплинарных исследований 
[7].  

Важная особенность учебного процесса 
в высокотехнологичной компании – использо-
вание методов игрофикации [8, 9]. Еще одна 
перспективная особенность учебного процесса 
в высокотехнологичной компании заключается 
в его персонификации [10], что позволяет учи-
тывать базовую подготовку каждого специали-
ста и его способность к восприятию изучаемого 
материала. Персонификация реализуется через 
функции адаптации учебного процесса. Именно 
эти две особенности учебного процесса в высо-
котехнологичной компании рассматриваются в 
данной статье. 

Использование методов игрофика-
ции. 

Методы игрофикации, как правило, 
привлекательны для молодых сотрудников, ко-
торые эффективно используют функциональ-
ные возможности ТСВК. Тем не менее, некото-
рые методы игрофикации полезны и для стар-
ших коллег.  

Вне зависимости от сущности методов 
игрофикации, можно, следуя сформулирован-
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ным в [9] положениям, акцентировать внима-
ние на трех следующих задачах:  

− повышение уровня вовлеченно-
сти аудитории в изучаемый материал; 

− развитие навыков инновацион-
ного мышления (высокая степень креативно-
сти);  

− получение новых знаний по 
специальности или по смежным дисциплинам. 

Авторитетный международный иссле-
довательский центр Гэллапа (Gallup Internation-
al) не так давно опубликовал результаты опроса 
о доле работающих жителей США, которые «не 
вовлечены» в свою работу. Оказалось, что, в 
среднем, доля таких сотрудников составляет 71 
%. Очевидно, что использование методов иг-
рофикации позволит повысить степень вовле-
ченности аудитории. 

Инновационное мышление – важное 
требования к специалистам. Особо следует вы-
делить ту группу, которая будет заниматься 
научно-исследовательской работой. Анализ со-
временных методов обучения [9] подтверждает 
возможность развития навыков инновационно-

го мышления за счет использования игрофика-
ции.  

Получение новых (дополнительных) 
знаний по своей специальности и по смежным 
дисциплинам в значительной мере определяет 
конкурентоспособность человека на рынке тру-
да. Подобную психологическую установку 
проще уяснить через игровые методы, чем в 
процессе монолога преподавателя или дискус-
сии с ним.  

Вероятные направления развития игро-
фикации должны обеспечивать решение пере-
численных выше задач. Эти направления пока-
заны на рисунке 1 при помощи трех функций – 
I(t), C(t) и K(t). Символы, использованные для 
обозначения этих функций, указывают на соот-
ветствующие названия решаемых задач: I – in-
clusion (вовлеченность), C – creativity (креатив-
ность), K – knowledge (знание). Максимальные 
значения этих функций обозначены как Im, Cm и 
Km соответственно. Удобно выбрать такую без-
размерную шкалу измерений для исследуемых 
характеристик, чтобы соблюдалось простое 
условие: Im = Cm = Km = 1. 

 
Рис. 1 –  Три характеристики методов игрофикации 

 
 

Соединением вершин Im, Cm и Km об-
разуется равносторонний треугольник, пло-
щадь которого Sm примерно равна 0,433 [11]. 
Значения оцениваемых функций в момент 
времени t позволяют построить треугольник, 
изображенный штрихпунктирными линиями. 
Его площадь S(t) будет меньше величины Sm. 
Чем меньше будет эта разница, тем эффек-
тивнее становится игрофикация для процес-
са обучения. Разумно также ввести еще один 
критерий, заключающийся в близости оце-
нок I(t), C(t) и K(t) между собой. Графически 
это будет выражаться в схожести фигуры, 
образованной штрихпунктирными линиями, 
с равносторонним треугольником. 

Методы игрофикации включают опе-
рации тестирования, которые позволяют 
оценить эффективность учебного процесса 
для каждого сотрудника. Процесс обучения 
уместно представить функцией Z(t), которая 
меняется от нуля до единицы. Такую область 
изменения функции Z(t) несложно получить 
за счет нормировки полученной информа-
ции. Наглядным видом функции Z(t) служит 
сигмовидная кривая [11]. 

Подобная кривая изображена на ри-
сунке 2 сплошной линией; она отражает не-
кий «усредненный» характер функции Z(t). 
На оси абсцисс показаны пять точек Ti, ко-
торые полезны для анализа функции Zi(t). 
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Эта функция отражает индивидуальные осо-
бенности процесса обучения для i-го специ-
алиста. По оси ординат для функции Zi(t) 

выделены три точки xi, служащие численной 
оценкой процесса приобретения знаний i-м 
специалистом. 

 
Рис. 2 –  Две функции, формализующие процесс приобретения знаний 

 
 

На практике количество пар точек ви-
да Ti, и xi может быть достаточно велико. 
Трех точек достаточно для примера, который 
приведен ниже. В моменты времени T1, T2 и 
T3 меняется характер процесса приобретения 
знаний:  

− на отрезке времени [T1, T2] прояв-
ляется тенденция к снижению уровня пони-
мания, что может быть обусловлено различ-
ными причинами объективного и субъектив-
ного рода;  

− затем ситуация улучшается, о чем 
свидетельствует поведение функции Zi(t) на 
интервале (T2, T3];  

− на отрезке времени (T3, T4] снова 
начинают преобладать негативные явления.  

Анализ возможных причин изменений 
индивидуальной функции Zi(t) приведен, 
например, в [8]. В этой публикации выделена 

важность использования метода коллектив-
ной экспертизы [12], так как возможные при-
чины малоэффективного обучения весьма 
сложны. 

Применение адаптивного обучения. 
Специалистам, проходящим обучение, 

обычно свойственен разный уровень способ-
ности к восприятию материала. Различаются 
также и те базовые знания, которые могут 
оказаться необходимыми для усвоения новых 
идей. В подобных случаях представляется 
интересным метод адаптивного обучения, ко-
торый иллюстрирует рисунок 3. Предполо-
жим, что можно сформулировать три вариан-
та обучения, при которых следует прочитать 
три, две или одну книгу соответственно. 
Причем объем первой книги (V1) меньше вто-
рой (V2), а второй – больше третьей (V3).  
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Рис. 3 – Различие в объемах информации при адаптивном обучении 

 
В некоторых монографиях и учебных 

пособиях, изданных в прошлом веке, такие 
книги объединялись в одну, но после самоте-
стирования можно было либо перейти на не-
сколько десятков страниц вперед (при получе-
нии положительного результата), либо продол-
жить чтение. При этом следующий раздел бо-
лее подробно излагал тот же материал, который 
был изложен на предыдущих страницах. Не ис-
ключено, что подобные монографии и учебные 
пособия издавались и в XXI веке, но автору 

статьи они не попадались. Их составление – 
очень сложная творческая работа. 

Даже при объединении книг неравен-
ство V1 < V2 < V3 остается справедливым. Это 
утверждение будет верным и для затрат време-
ни на обучение, что показано на рисунке 4. 
Обозначение ∆Ti введено для того, что под-
черкнуть и различие затрат времени на прове-
дение тестирования при разных способах осво-
ение материала. По всей видимости, будет кор-
ректным такое неравенство: ∆T1 < ∆T2 < ∆T3.  

 
Рис. 4 –  Затраты времени на адаптивное обучение 

 
Конструкцию, показанную на рис. 4, 

можно детализировать с учетом того, что по 
отдельным разделам специалист может полу-
чить разные оценки при тестировании. Напри-
мер, по пяти изучаемым разделам его оценки в 
двоичной системе («плюс» или «минус») будут 
представлены такими результатами: «+», «–», 
«+», «+», «–». Это означает, что материалы 

второго и пятого разделов необходимо изучить 
по более подробным источникам. Допустим, 
что после этого, при тестировании по второму 
разделу, снова получена оценка «–». Следова-
тельно, для усвоения соответствующих поло-
жений необходимо прочесть (или прослушать) 
полный объем материала. Для рассматриваемо-
го примера суммарные затраты времени специ-
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алиста на полный цикл обучения будут оцени-
ваться следующей суммой: 
5×(T1+∆T1)+2×(T2+∆T2)+(T3+∆T3). 

Не исключено, что даже после изучения 
максимально подробного курса кто-то получит 
отрицательный результат тестирования. Это 
должно быть отражено в том документе, кото-
рый выдается после завершения процесса обу-
чения. Дальнейшие действия организаторов 
процесса обучения – предмет детального об-
суждения, которое зависит от того вида работ, 
которыми занимается специалист. Следует 
напомнить, что тестирование, по своей приро-
де, не может рассматриваться как метод полно-
ценной оценки реальных знаний [13]. Возмож-
но, что результаты собеседования будут ради-
кально отличаться от той оценки, которая была 
получена по результатам тестирования. 

Направления дальнейших исследова-
ний. 

В результате проведения исследований, 
которые обобщены в данной статье, сформиро-
вались три основных направления для даль-
нейших работ. Причем два направления даль-
нейших исследований непосредственно связа-
ны с рассматриваемыми задачами. Третье 
направление связано с ними косвенно, но с 
обеими сразу. 

Первое направление заключается в раз-
витии методов игрофикации с учетом специфи-
ки высокотехнологичной компании. Здесь важ-
ная роль отводится ТСВК с точки зрения ее 
превентивной подготовке к росту пропускной 
способности и производительности основных 
компонентов, а также к повышению качествен-
ных показателей [14]. Следует также обратить 
внимание на организацию разработки про-
граммного обеспечения, необходимого для эф-
фективного использования методов игрофика-
ции в учебном процессе. 

Второе направление включает, в основ-
ном, комплекс исследований, позволяющих ре-
ализовать адаптивное обучение. Здесь необхо-
димо сочетать опыт написания учебных посо-
бий и специфику изложения материала для 
специалистов, имеющих разные уровни 
начальных знаний. Отдельного внимание тре-

бует практика разработки тестов. По мнению 
автора, даже при тщательной разработке те-
стов, необходимо завершать учебный процесс 
собеседованием с преподавателем. 

Третье направление предусматривает 
выбор методологического подхода к использо-
ванию разумного сочетания теоретических и 
практических занятий. Актуальным тезисом 
остается высказывание китайского мыслителя 
Конфуция: «Скажи мне, и я забуду, покажи 
мне, и я запомню, дай мне сделать – и я 
научусь». Конечно, выбор разумного сочетания 
теории и практики в значительной мере опре-
деляется спецификой деятельности высокотех-
нологичной компании. В любом случае ресур-
сы ТСВК позволят оперативно модифициро-
вать ту техническую базу, которая служит 
неотъемлемым атрибутом современного учеб-
ного процесса. 

Заключение. 
В трех основных разделах этой статьи 

рассматриваются возможности использования 
телекоммуникационных ресурсов, которыми 
располагает высокотехнологичная компания, 
для организации процесса обучения. Этот про-
цесс в основном направлен на повышение ква-
лификации сотрудников самой компании и 
предприятий, с которыми она сотрудничает. К 
последним следует отнести и университеты, 
студенты которых проходят практику в высо-
котехнологичной компании. 

Среди круга потенциальных проблем 
выделены две задачи. Первая связана с исполь-
зованием методов игрофикации для организа-
ции эффективного учебного процесса. Вторая 
посвящена внедрению адаптивного обучения, 
которое учитывает уровень подготовки каждо-
го специалиста и его способность к восприятию 
материала.  

Для обеих задач предложены пути их 
решения. Конечно, столь сложную работу 
нельзя считать завершенной. По этой причине 
сформулированы направления дальнейших ис-
следований, которые будут способствовать ро-
сту эффективности учебного процесса в высо-
котехнологичных компаниях. 
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Система современного высшего образования базируется на компетентностном подходе, в основе ко-
торого лежит деятельностно-ориентированная парадигма в обучении. Этим определяется та роль, 
которую играет процесс целеполагания в обучении. Постановка целей, определение путей их дости-
жения – важный компонент обучающего процесса, который выполняет целый ряд функций. Авторы 
считают рациональным использование технологии целеполагания на языке наблюдаемых действий, 
содержанием которой является постановка целей через те действия обучающегося, которые можно 
пронаблюдать и надежно диагностировать. Для этого выстраивается таксономия целей (Б. Блум), 
т.е. четкая их иерархия. Максимальное уточнение учебных целей делает их диагностичными, кон-
кретными и точными. Авторы рассматривают проблемы применения таксономии дидактических це-
лей в системе высшего образования на примере практических занятий по курсу «Технологии самореа-
лизации и саморазвития личности». 
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TAXONOMY OF DIDACTIC GOALS IN PRACTICAL CLASSES ON THE COURSE "TECHNOL-

OGIES OF SELF-REALIZATION AND SELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITY" 
 

Keywords: goal setting, goals in the language of observed actions, taxonomy of didactic goals, system-activity 
approach, cognitive map.  
 
The system of modern higher education is based on a competence-based approach, which is based on an activ-
ity-oriented paradigm in teaching. This determines the role that the goal-setting process plays in learning. Set-
ting goals and determining ways to achieve them is an important component of the learning process, which 
performs a number of functions. The authors consider it rational to use goal-setting technology in the lan-
guage of observed actions, the content of which is the setting of goals through the actions of the student that 
can be observed and reliably diagnosed. For this purpose, a taxonomy of goals is built (B. Bloom), i.e. a clear 
hierarchy of them. The maximum refinement of educational goals makes them diagnostic, specific and accu-
rate. The authors consider the problems of applying the taxonomy of didactic goals in the higher education 
system by the example of practical classes on the course "Technologies of self-realization and self-
development of personality". 

 
Система современного высшего образо-

вания базируется на компетентностном подхо-
де. Были внедрены образовательные стандарты 
ФГОС ВО, в которых предполагаемый резуль-
тат обучения представлен через совокупность 
компетенций выпускника. В основе такого 
подхода в основном лежит зарубежный опыт. 
Для отечественной системы образования такой 
подход является не совсем новаторским. Его 
элементы и раньше являлись частью системы 
образования в России. Имеется в виду практика 
организации образовательного процесса по ко-
нечному результату. Ранее такой результат 
формулировался через знания, умения и навы-
ки студента, необходимые ему в профессио-
нальной деятельности.  

В деятельностно-ориентированной па-
радигме индикаторами сформированности 
компетенций выступают такие составляющие, 
как применение ЗУНов, владение способами 
деятельности; в этом случае усилия преподава-
теля фокусируются на формировании надпред-
метных интеллектуальных умений и практиче-
ских навыков, необходимых в различных видах 
деятельности. 

Сущность деятельностного подхода за-
ключается в том, что «обучающийся понимает 
содержание и формы своей учебной деятельно-
сти, понимает ее правила, активно приобретает 
знания, не получая их в готовом виде, что спо-
собствует успешному формированию его ком-
петенций и способностей» [4]. В связи с этим 
по-другому организовывается процесс обуче-
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ния и деятельность студентов, которая стано-
вится в большей степени индивидуализирован-
ной. 

То есть, «мы уходим от чисто знание-
вой парадигмы к компетентностному подходу и 
личностному развитию студента. По сути, это и 
есть главная задача, поставленная в образова-
тельных Стандартах, которые призваны реали-
зовать развивающий потенциал современной 
высшей школы» [4]. 

В связи с этим особое значение прида-
ется целеполаганию в обучении, т.е. установле-
нию целей и задач обучения. Целеполагание 
проходит через весь процесс, выполняя в нём 
мотивационные, стабилизирующие, диагности-
ческие функции. В идеале целеполагание опре-
деляет структурную основу программ деятель-
ности студента и преподавателя, а также всего 
вуза, позволяя определять адекватную техноло-
гию обучения и систему критериев оценки по-
лучаемых результатов.  

Формулируя цели занятия, преподава-
тели вузов и школьные учителя обычно ис-
пользуют такие формулировки, как «познако-
мить студентов с, обеспечить усвоение, повто-
рить, закрепить; продолжить формирование, 
проверить знания, систематизировать, создать 
условия и возможности для овладения знания-
ми, умениями, навыками». Например, на прак-
тических занятиях по учебной дисциплине 
«Технологии самореализации и саморазвития 
личности» традиционно ставятся такие цели, 
как «создать условия и возможности для овла-
дения приемами выстраивания и реализации 
траектории саморазвития посредством осмыс-
ления понятий «успех» и «методы достижения 
успеха», «создать условия и возможности для 
овладения технологиями приобретения умений 
и навыков самопознания». В данном случае це-
ли обучения определяются не через планируе-
мые результаты лекций или практических заня-
тий, а через процесс деятельности студентов, 
через формы, методы и средства преподавания. 
Поэтому у преподавателя не формируется це-
лостного и полного представления о результа-
тах достижения целей обучения студентов. 

В процессе обучения преподаватель 
формулирует цель следующим образом: позна-
комить студентов с определенными сведениями 
курса, добиться усвоения содержания и пони-
мания той или иной темы учебной дисциплины, 
научить применять знания на практике, сфор-
мировать навыки и т.д. В связи с этим возника-
ет вопрос: что означают понятия «добиться 
усвоения», «добиться понимания», «научить 
применять», «сформировать навыки»?  

«При такой формулировке целей не 
прослеживается субъектность обучающегося, 

не определяется ожидаемый результат обуче-
ния, трудно диагностировать успехи в разви-
тии. Сама работа преподавателя рассматрива-
ется при этом как некий самоценный резуль-
тат» [4]. 

Авторы считают рациональным исполь-
зование технологии целеполагания на языке 
наблюдаемых действий. Такая технология раз-
рабатывалась отечественными учеными-
педагогами М. В. Клариным, Ю. К. Бабанским, 
Е. П. Белкиным, В. П. Беспалько. Ее содержа-
нием является постановка целей через те дей-
ствия обучающегося, которые можно прона-
блюдать и надежно диагностировать. «Судить о 
результатах обучения можно по внешним про-
явлениям, т.е. по тем действиям, которые 
научится делать обучающийся и которые мож-
но пронаблюдать» [4]. 

Для того, чтобы переложить результаты 
обучения студентов на язык наблюдаемых дей-
ствий выстраивается педагогическая таксоно-
мия целей, т.е. четкая система целей, располо-
женных в иерархическом порядке. Одну из та-
ких таксономий разработал в 1956 г. американ-
ский ученый Б. Блум. Он выделил последова-
тельные уровни целей обучения и категории 
этих целей. По мнению Б. Блума, существует 
шесть уровней целей: уровни знания, понима-
ния, применения, анализа, синтеза и оценки 
изучаемого материала, что определяется ше-
стью уровнями процесса мышления. На первом 
этапе, по мнению автора, происходит простое 
воспроизведение фактов, а на последнем – 
оценка значения этого факта для личности, об-
щества и любого процесса. Данная педагогиче-
ская технология широко известна в мировой 
педагогической науке и используется в практи-
ческой деятельности педагогов с целью разра-
ботки планов обучения и оценивания достиже-
ний студентов. 

Такие же технологии, но в аффективной 
и психомоторной областях были разработаны 
зарубежными учеными в 50-70-е годы прошло-
го века. Педагоги-исследователи Т. Бехер, Р. 
Бэрроу, А. Вирч, С. Маклюр, Ф. Мачер, Р. 
Мейджер, Э. Эйзнер исследуют роль целепола-
гания в проектировании эффективного педаго-
гического процесса.  

Важно максимально уточнить учебные 
цели. Для конкретизации целей рекомендуется 
использовать в описании глаголы, указываю-
щие на определенные действия. Примером обо-
значения целей на уровне знания учебного ма-
териала являются такие глаголы, как «называ-
ет», «дает определение», «перечисляет свой-
ства», «перечисляет способы», «рассказывает»; 
на уровне понимания изучаемого материала: 
«находит явление среди других явлений», 
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«приводит примеры», «выбирает»; на уровне 
применения: «преобразовывает», «составляет», 
«интерпретирует», «перегруппировывает», 
«выполняет» и т.д. «Очевидно, что в таком 
случае цель определяется точно, определенно и 
диагностично, т.е. можно было сделать заклю-
чение о степени ее реализации и построить 
вполне определенный дидактический процесс, 
гарантирующий ее достижение. Такие цели 
конкретны, понятны, точны и побудительны» 

[4]. Поэтому не рекомендуется употреблять 
расплывчатые выражения, например, «узнать», 
«почувствовать», «понять». 

Приведем примеры постановки дидак-
тических целей на языке наблюдаемых дей-
ствий применительно к практическим занятиям 
по учебной дисциплине «Технологии самореа-
лизации и саморазвития личности» (табл. 1, 2). 

 

 
Таблица 1 –Тема: «Целеполагание. Планирование и реализация целей.  
Профессиональное целеполагание. Тайм-менеджмент» 

 
 

Таблица 2 –  Тема: Профессиональная карьера: понятие, сущность, этапы.  
Карьерное планирование как путь к профессиональному успеху 

 
 
Признавая субъектную позицию сту-

дента в его собственном образовании, считаем 
важным формулирование цели на языке 
наблюдаемых действий как на отдельное заня-
тие учебного курса, так и на изучаемую тему в 
целом. На основе поставленных целей предла-

гаем создавать когнитивные карты изучения 
учебных тем, которые отдаются каждому сту-
денту в пользование. 

Такая когнитивная карта позволит сту-
денту представить образовательную область 
как совокупность фундаментальных образова-
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тельных вопросов, проблем и объектов. С по-
мощью когнитивной карты обучающиеся могут 
видеть перспективы, цели и ориентиры изуче-
ния темы, осознать предмет собственной дея-
тельности, понять учебные задачи, разработать 
план работы над темой. Преподаватель имеет 
возможность обсудить со студентами их сов-
местную деятельность по освоению темы, что 
делает такую работу гласной и открытой.  

Когнитивные карты по учебной дисци-
плине «Технологии самореализации и самораз-
вития личности» учат студентов формулиро-
вать жизненно важные цели, планировать и ре-
ализовывать их, а также выбирать самостоя-
тельно методы, средства и формы решения как 
образовательных, так и профессиональных за-
дач. 

У студентов появляется некий инстру-
мент для оценки и технологичной диагностики 

достижения целей обучения. Студенты учатся 
самостоятельно анализировать достижение це-
лей, успехи и неудачи в процессе обучения. У 
них формируются навыки самоконтроля, ре-
флексии и самооценки собственной деятельно-
сти. 

Таким образом, мы считаем, что ис-
пользование таксономии дидактических целей 
на практических занятиях по учебной дисци-
плине «Технологии самореализации и самораз-
вития личности» способствует развитию инди-
видуальных особенностей студентов, формиро-
ванию надпредметных интеллектуальных уме-
ний и практических навыков, необходимых в 
различных видах деятельности, и реализации 
системно-деятельностной парадигмы образова-
ния. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗУЕМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
Ключевые слова: инженерная педагогика, международные проекты, оценка качества 
 
Развитие инженерного образования показывает значительное увеличение масштабов подготовки 
инженерных кадров как в России, так и за рубежом. Это повышает требования к качеству подго-
товки инженеров, способности их к активной инновационной деятельности, а это в свою очередь 
определяет экономический успех предприятий, отраслей, регионов и в целом экономики государства. 
Актуальность статьи обусловлена важностью качественного и эффективного международного вза-
имодействия университета в рамках международных проектов по инженерной педагогике. Целью 
статьи является показать направления данного взаимодействия, его результаты, а также выделить 
основные критерии оценки его качества. Авторами сформулированы основные направления междуна-
родного взаимодействия университета с зарубежными партнерами по подготовке инженерных кад-
ров, а также сформулированы подходы качественной оценки этого сотрудничества в рамках реали-
зуемых образовательных программ. 

 
E. S. Mishchenko, M. N. Krasnyanskiy, N. G. Chernyshov  

 
QUALITATIVE ASSESSMENT OF INTERNATIONAL PROJECTS IMPLEMENTED  

BY THE UNIVERSITY IN THE FIELD OF ENGINEERING PEDAGOGY 
 
Keywords: engineering pedagogy, international projects, quality assessment 

 
The development of engineering education shows a significant increase in the scale of training of engineering 
personnel both in Russia and abroad. This raises the requirements for the quality of training of engineers, 
their ability to actively innovate, and this, in turn, determines the economic success of enterprises, industries, 
regions and the economy of the state as a whole. The relevance of the article is due to the importance of high-
quality and effective international cooperation of the university in the framework of international projects in 
engineering pedagogy. The purpose of the article is to show the directions of this interaction, its results, as 
well as highlight the main criteria for assessing its quality. The authors formulated the main directions of the 
university's international cooperation with foreign partners in the training of engineering personnel, and also 
formulated approaches to the qualitative assessment of this cooperation within the framework of ongoing edu-
cational programs. 

 
Введение 
Изменения, происходящие в последние 

годы в сфере экономики и политики, в профес-
сиональной среде наукоемких производств и 
образовательной среде, стали мощным катали-
затором возникновения новых направлений и 
форм подготовки, институциональных измене-
ний в системе образования, которые находят 
прямое отражение в практике подготовки 
научно-педагогических кадров. Международ-
ные проекты в сфере инженерного образования 
в большинстве случаев опираются на междуна-
родные и российские организации в области 
инженерной педагогики. Крупнейшими между-
народными и европейскими организациями за-
нимающимися проблемами инженерного обра-
зования являются IGIP (International Society for 
Engineering Education) и SEFI (European Society 
for Engineering Education). 

Российские организации (СНИО РФ, 
«Ассоциация инженерного образования Рос-
сии»), занимающиеся вопросами инженерного 
образования, вносят значимый вклад во взаи-
модействие российских университетов с зару-
бежными инженерно-педагогическими органи-
зациями, участвуют и привлекают отечествен-
ные университеты в международные проекты в 
области инженерной педагогики.  

Российские высшие учебные заведения 
получили право самостоятельно устанавливать 
прямые контакты с зарубежными партнерами, 
что привело к активизации участия в выполне-
нии образовательных программ и проектов 
совместно с европейскими вузами-партнерами. 

К числу первых и наиболее значитель-
ных совместно выполняемых международных 
проектов в сфере образования относятся проек-
ты международной программы ТЕМПУС-
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ТАСИС, нацеленной на оказание технической 
помощи образовательным структурам стран 
СНГ, программа активизации академической 
мобильности в области высшего образования. 
Участие в данной программе явилось важным 
шагом на пути развития взаимопонимания в 
сфере высшего образования в европейских 
странах, обеспечило условия для обмена техно-
логиями и методиками обучения, укрепило ма-
териальную и методическую базу учебного 
процесса [1, 2]. 

Международные проекты ТГТУ в об-
ласти инженерной педагогики 

Тамбовский государственный техниче-
ский университет (ТГТУ) имеет многолетний 
опыт участия в международных проектах в об-
ласти инженерной педагогики: TEMPUS DI-
ERUUNP 22265-2001, Tempus Networking Pro-
ject NP 22296-2001, MULTICEP, TREM, 
ERASMUS+ ENTER и др. Многие преподава-
тели ТГТУ прошли совместно с европейскими 
коллегами передовую школу тьюторов и впо-
следствии передали свой опыт другим педаго-
гам. Добившиеся наилучших результатов полу-
чили престижное звание Европейский препода-
ватель инженерных дисциплин ING-PAED 
IGIP. В рамках реализации международных 
проектов, по программе MULTICEP в универ-
ситете создана специализированная лаборато-
рия «Центр инженерной педагогики».  

Проект ERASMUS+ CBHE project, 
MARUEEB 561890-2015 «Магистерская про-
грамма в области инновационных технологий в 
сфере энергоэффективного строительства в 
университетах России и Армении с участием 
работодателей» (MARUEEB). Проект способ-
ствовал достижению целей мероприятий нара-
щивания потенциала в области образования, 
связанных с модернизацией, доступностью и 
интернационализацией высшего образования, 
его соответствия потребностям современного 
рынка труда и общества, за счет разработки и 
реализации новых инновационных программ в 
двух странах-участниках: Армении и Россий-
ской Федерации. Проект затрагивал разработку 
магистерской программы в сфере энергоэффек-
тивных строений. Основное внимание про-
граммы уделялось экономии энергоресурсов и 
защите окружающей среды. Проект предусмат-
ривал формирование Проектного Совета (Pro-
ject Board), включающего представителя от 
каждой организации. В каждой стране-партнере 
назначалась главная организация, которая ку-
рировала реализацию мероприятий всех парт-
неров в России и Армении.  В результате обра-
зовательные программы разработаны в рамках 
Болонского процесса с использованием новей-
ших методов обучения – междисциплинарного 

и интерактивного, а также они отвечают требо-
ваниями Европейских стандартов качества. 

Проект ТЕМПУС 544405-TEMPUS-1-
2013-1-AT-TEMPUS-SMHES «Признание не-
формального (спонтанного) обучения в высшем 
образовании РФ» (VALERU). Программа 
VALERU была призвана обеспечить методоло-
гическую основу для признания результатов 
неформального / информального обучения в 
Российской Федерации на основе европейского 
подхода к этой проблеме. Признание результа-
тов обучения неформальным или информаль-
ным способом в высшем образовании является 
бесценным ресурсом в контексте быстро меня-
ющихся потребностей рынка труда и развитии 
идеи обучения в течении всей жизни. Основная 
цель заключалась в подготовке будущих специ-
алистов и признания результатов неформально-
го / информального обучения во всех россий-
ских регионах, так чтобы в дальнейшем эти 
специалисты смогли форсировать изменения на 
местах. Эти специалисты смогут обучать пер-
сонал в своих университетах и, следовательно, 
идеи о признании результатов неформального / 
информального обучения смогут распростра-
няться по всей России. Проект являлся отлич-
ным упражнением в инициации процесса каче-
ственных изменений в системе образования. 
Проект VALERU финансировался в рамках 
программы Темпус в качестве национальной 
структурной программы на основе тесного со-
трудничества между европейскими и россий-
скими вузами, а также Сети Высшего Образо-
вания (Higher Education Network) – ведущего 
эксперта признания неформального / инфор-
мального обучения, сетей малого и среднего 
предпринимательства и профессиональных ас-
социаций. 

Проект ТЕМПУС 543727-TEMPUS-1-
2013-1-IT-TEMPUS-SMGR «Онлайн система 
обеспечения качества программ обучения» 
(EQUASP). Проект был направлен на содей-
ствие разработке студенто-ориентированных 
технологических программ обучения, направ-
ленных на определение результатов обучения в 
соответствии с потребностями заинтересован-
ных сторон и призван привести в процесс внут-
реннего обеспечения качества образовательных 
программ в российских университетах в соот-
ветствие с европейскими стандартами и прин-
ципами обеспечения качества, повысить каче-
ство, прозрачность и сопоставимость программ 
обучения в РФ, чтобы все заинтересованные 
стороны имели возможность дать обоснован-
ную оценку образовательного процесса, пред-
ложенного программами обучения, и чтобы 
укрепить взаимное доверие к качеству образо-
вательных программ. Проект способствовал 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4 (41) 

96 

модернизации высшего образования посред-
ством онлайн системы документации и мони-
торинга качества программ обучения, призна-
нию систем внутреннего обеспечения качества 
и онлайн систем документации и мониторинга 
на уровне компетентных национальных орга-
нов, с целью гарантирования их распростране-
ния среди всех университетов РФ и их после-
дующего устойчивого развития. 

Проект ТЕМПУС 517138 -ТЕМПУС-1-
2011-1-СZ -TEMPUS-JPCR «Разработка маги-
стерской программы двойных дипломов в обла-
сти автоматизации/мехатроники». Основной 
задачей проекта являлась гармонизация рос-
сийского, украинского и европейского инже-
нерного образования и достижение обоюдного 
признания степеней посредством разработки и 
реализации магистерской программы двойных 
дипломов в области автоматиза-
ции/мехатроники. Результаты проекта стали: 
разработка совместной магистерской програм-
мы по автоматизации/мехатронике и использо-
вание технологии двойных степеней при обу-
чении студентов; повышение квалификации 
преподавателей России и Украины и методиче-
ская поддержка учебного процесса; использо-
вание европейской системы оценки качества; 
создание международного образовательного 
пространства; организация пилотного обучения 
студентов; контроль и мониторинг качества; 
распространение результатов проекта; устой-
чивое развитие результатов проекта. 

Проект ТЕМПУС 159311-1-2009-IT-
JPCR «Сеть университетов для обучения ма-
гистров в области технологий управления вод-
ными ресурсами». Основной целью проекта яв-
лялась разработка и распространение в рамках 
уже существующей двухуровневой системы 
образования новой уникальной российской ма-
гистерской программы в области водоочистки 
для обучения специалистов и технического 
персонала, способных внедрить эффективный 
управленческий механизм управления водными 
ресурсами. Основными задачами проекта были: 
реформировать существующий учебный план в 
6 российских университетах-членах консорци-
ума с целью внедрения новой программы, ори-
ентированной на получение совместной степе-
ни, как на российском, так и европейском 
уровнях, обеспечивающей сравнимость учеб-
ных курсов в российских и европейских уни-
верситетах – членах консорциума; разработать 
новую учебную программу с учетом россий-
ских образовательных стандартов третьего по-
коления; расширить и улучшить знания рос-
сийских преподавателей по экологическим 
проблемам, связанным с технологиями водо-
очистки, с помощью органов общественного 

управления и промышленных предприятий; 
развивать политику «Обучение в течение всей 
жизни», обучая не только студентов, но и ме-
неджеров и специалистов других организаций, 
обладающих экологическими знаниями, а так-
же сотрудников компаний, причастных к 
управлению водными ресурсами. Проект был 
призван сфокусировать учебный процесс на 
новых методах, таких как междисциплинарный 
и интерактивный подходы, оценочные страте-
гии, практически применить данные подходы и 
стратегии для усовершенствования учебных 
программ, существующих в российских уни-
верситетах, обеспечить совместное преподава-
ние, мобильность и исследовательскую дея-
тельность с помощью организации в каждом из 
российских университетов лабораторий по во-
доочистке, либо центров переноса технологий. 

ТЕМПУС проект 530620-TEMPUS-1-
2012-1-IT-ТЕМПУС-JPCR – обучение в течение 
всей жизни и магистратура в области иннова-
ционных технологий в сфере энергосбережения 
и экологического контроля в российских уни-
верситетах с участием работодателей 
«GREEN MASTER». Целями проекта GREEN-
MA являлись: реформирование существующего 
учебного плана в 11 российских университетах 
– участниках проекта, путем разработки и 
внедрения новой образовательной программы 
"Энергосбережение для защиты и мониторинга 
окружающей среды". Программа при этом 
должна была отвечать требованиям работода-
телей и рынка труда. Проект подразумевал со-
здание сети университетов, предприятий и ор-
ганизаций для внедрения и распространения 
новой учебной программы, предусматривал 
развивать политику "Обучение в течение всей 
жизни", обучая не только студентов, но и мене-
джеров и специалистов других организаций. 
Стояла задача сфокусировать учебный процесс 
на новых методах, таких как междисциплинар-
ный и интерактивный подход, обеспечить сов-
местное преподавание, мобильность и исследо-
вательскую деятельность с помощью ассоции-
рованных членов консорциума. 

Проект НЕПТУН. Проект НЕПТУН 
представлял собой сеть из 12 Европейских уни-
верситетов, организующих практическое обу-
чение для студентов по вопросам планирования 
и изучения техносферы – среды, созданной в 
результате деятельности человека. Студенты 
получили навыки сотрудничества и общения в 
международной и мульти-дисциплинарной сре-
де, работали в незнакомой обстановке, в меж-
дународной команде по темам, относящимся к 
их будущей профессии. Работа по реальным 
проектам дала студентам возможность улуч-
шить управленческие навыки – обсуждение, 
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планирование, сотрудничество в рамках недо-
статка времени, презентации, языковые навыки. 
Проект, реализованный в Тамбове, назван «Ре-
креация активного отдыха в пригороде Тамбо-
ва» и предполагал разработку студентами пла-
на и проекта по созданию современного ком-
плекса для летнего отдыха в спортивно-
оздоровительном лагере "Сосновый угол" с 
полным набором необходимых услуг при раци-
ональном использовании ресурсов и террито-
рии. 

На современном этапе Тамбовский гос-
ударственный технический университет реали-
зует проект программы ЭРАЗМУС+ 598506-
EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP «Педаго-
гическая подготовка преподавателей инже-
нерных дисциплин» (ENTER) [3].  

Целью данного проекта является разра-
ботка и внедрение нового мультикультурного и 
международного подхода к формальному по-
слевузовскому профессионально-
педагогическому образованию для преподава-
телей инженерных дисциплин. Данный подход 
ориентирован на максимальное использование 
технологий электронного обучения, тщатель-
ный анализ потребностей рынка труда и по-
требностей инженерных ВУЗов. Обучение пре-
подавателей планируется организовать с уче-
том лучших европейских практик и методик. 
Программа проекта предусматривает разработ-
ку трех структурированных образовательных 
программ для преподавателей технических 
дисциплин. Программа первого уровня – Крат-
косрочное обучение (2 ECTS= 72 академиче-
ских часа). Программа второго уровня – Про-
фессиональная переподготовка (8 ECTS=288 
академических часов). И программа третьего 
высшего уровня Международный специалист 
(20 ECTS= 720 академических часов) – это 
комплексная программа, ведущая к междуна-
родной аккредитации.  

В консорциум проекта вошли: Поли-
технический университет г. Порту (Португа-
лия) – координатор проекта, Дубницкий техно-
логический институт (Словакия), Таллинский 
технический университет (Эстония), Тамбов-
ский государственный технический универси-
тет (Россия), Томский политехнический уни-
верситет (Россия), Казанский национальный 
исследовательский технологический универси-
тет (Россия), Донской государственный техни-
ческий университет (Россия), Вятский государ-
ственный университет (Россия), Ассоциация 
инженерного образования России (Россия), 
Агентство стратегических инициатив в сфере 
образования «Болонский клуб» (Россия), Кара-
гандинский государственный университет им. 
Е. А. Букетова (Казахстан), Казахский нацио-

нальный университет им. Аль-Фараби (Казах-
стан), Казахстанская ассоциация инженерного 
образования (Казахстан). Столь широкий охват 
различных педагогических школ позволит син-
тезировать лучшие педагогические практики 
подготовки преподавателей инженерных дис-
циплин. Тамбовский государственный техниче-
ский университет в данном проекте выступает 
в качестве координатора рабочего пакета 
«Оценка качества образовательных программ». 

Оценка качества реализации образо-
вательных программ в контексте междуна-
родного сотрудничества и реализации сов-
местных проектов 

Для оценки качества реализации обра-
зовательных программ инженерной направлен-
ности в контексте реализации международных 
проектов сформулирована система ключевых 
критериев, которые также могут служить кри-
териями в аккредитации отдельных образова-
тельных программ. Мировыми агентствами 
оценки качества образования определены па-
раметры, характеризующие профессиональную 
подготовку инженерных специалистов, основ-
ной акцент в которых делается на конечный ре-
зультат - итог углубленной практической под-
готовки, профессиональное становление специ-
алиста и уровень его профессиональной компе-
тентности. Наиболее распространенной при-
знанной системой критериев оценки качества 
являются Европейские стандарты и рекоменда-
ции гарантии качества высшего образования 
(ESG) [4,5].  

Рассмотрим обобщенные и наиболее 
важные критерии комплексной оценки качества 
взаимодействия университета и предприятия-
партнера, базирующиеся на рекомендациях 
ESG: 

− общая оценка образовательной про-
граммы, в поле которой реализуется сотрудни-
чество университета и предприятия; 

− финансовые, материально-
технические и информационные ресурсы уни-
верситета и предприятия, обеспечивающие 
комплексное сетевое взаимодействие; 

− представители предприятия-
партнера и профессорско-преподавательский 
состав университета, задействованный в про-
цессе взаимодействия сторон; 

− методики образовательной деятель-
ности; 

− учебно-методические материалы, 
используемые для аудиторной и самостоятель-
ной работы студентов; 

− совместная научно-
исследовательская деятельность, в том числе по 
грантам и федеральным программам; 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2022. №4 (41) 

98 

− степень участия предприятия-
партнера в реализации образовательной про-
граммы; 

− уровень сформированности компе-
тенций и удовлетворенность результатами обу-
чения в формате сетевого сотрудничества с 
предприятием выпускника университета; 

− востребованность выпускников уни-
верситета и анализ динамики их профессио-
нального и карьерного роста. 

На основе вышесказанного, основыва-
ясь на рекомендациях ESG, можно сформули-
ровать следующие ниже критерии оценки каче-
ства реализации образовательных программ в 
контексте международного сотрудничества и 
реализации совместных проектов. 

Стратегия, цели и менеджмент про-
екта. По данному критерию можно отметить 
наибольшее количество оценочных показате-
лей, в которые входят:  

1. Стратегия развития проекта на бли-
жайшие годы.  

2. Количество образовательных учре-
ждений, участвующих в реализации проекта, 
уникальность проекта. 

3. Каким образом влияют на реализа-
цию проекта основные макрофакторы, (изме-
нения нормативно-правовой базы; мировые, 
федеральные, региональные тенденции в обла-
сти образования, конкуренции, демографиче-
ских и культурных факторов и т.д.). 

4. Согласованность целей проекта с це-
лями и задачами профессиональной деятельно-
сти участника проекта.  

5. Информационная доступность доку-
ментированных целей проекта всем заинтере-
сованным сторонам. 

6. Является ли эффективной система 
управления проектом (перечень и состав под-
разделений, функции, должностные обязанно-
сти и распределение зон ответственности раз-
личных структурных подразделений).  

7. Система управление проектом позво-
ляет эффективно привлекать стейкхолдеров к 
анализу, проектированию и реализации проек-
та. 

8. Система внутреннего мониторинга и 
экспертизы качества позволяет актуализиро-
вать содержание проекта в соответствии с из-
меняющимися условиями, а также осуществ-
лять постоянную оценку процесса формирова-
ния компетенций и привлекать к этому процес-
су стейкхолдеров. 

9. Наличие действующей системы клю-
чевых показателей эффективности подразделе-
ний, участвующих в реализации проекта. 

Структура и содержание проекта. 
Компетентностная модель участников про-
екта. Оценочные показатели: 

1. Как компетентностная модель участ-
ника, коррелирует с запросами университета. 

2. Заявленные компетенции учитывают 
потребности в специалистах данного уровня  

3. Наличие в компетентностной модели, 
характеризующей личностные качества челове-
ка  

4. Наличие в компетентностной модели 
социальных компетенций, направленных на 
развитие, поддержание и усовершенствование 
коммуникаций 

5. Содержание проекта позволяет сфор-
мировать компетенции участника, разработан-
ные с участием стейкхолдеров 

6. В проекте сформулированы конечные 
результаты в увязке с формируемыми компе-
тенциями. 

7. Фонды оценочных средств разрабо-
таны на основе реальных практических ситуа-
ций. 

8. Каким образом фонды оценочных 
средств позволяют измерить формируемые 
компетенции. 

9. Распределение дисциплин соответ-
ствует логической последовательности их изу-
чения. 

10. Процесс и механизмы привлечения 
представителей профильных предприятий к 
анализу и проектированию содержания учеб-
ных дисциплин. 

Электронные учебно-методические 
материалы (ЭУММ). Оценочные показатели: 

1. Процессы разработки и актуализации 
ЭУММ, участие в разработке ЭУММ стейкхол-
деров. 

2. Требования и наличие стандартов 
ЭУММ, регламентирующий его состав и струк-
туру, содержание отдельных элементов, дидак-
тические требования и организации экспертизы 
ЭУММ. 

3. Каким образом скоординировано вза-
имодействие различных подразделений и ка-
федр при разработке и актуализации ЭУММ. 
Прописан ли механизм актуализации ЭУММ.  

4. Регулярно ли продлеваются лицензи-
онные соглашения на программное обеспече-
ние, используемое для разработки и реализации 
в образовательном процессе ЭУММ. 

5. ЭУММ, используемые в учебном 
процессе, обладают: 

− последовательностью и логичностью 
изложения учебного материала 

− наличием обобщений и выводов; 
− наличием контрольных вопросов и 

заданий, в том числе тестовых материалов; 
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− достаточностью и качеством иллю-
стративного материала; 

− наличием дополнительной литерату-
ры и гиперссылок на схожие по тематике сете-
вые ресурсы; 

− разделами, позволяющими сочетать 
аудиторную и самостоятельную работу. 

6. ЭУММ позволяют обеспечить прове-
дение разных видов занятий. 

7. Включают ли ЭУММ современные 
мировые достижения по направлению инже-
нерной педагогики. 

Технологии и методики образователь-
ной деятельности в проектах в сфере инже-
нерной педагогики. Оценочные показатели: 

1. Технологии и методики, применяе-
мые в образовательном процессе, способству-
ющие более полному раскрытию содержания 
учебных курсов и формированию заявленных 
компетенций. 

2. Каким образом применяемые техно-
логии и методики образовательной деятельно-
сти обеспечены соответствующими ЭУММ. 

3. Какие виды учебных занятий исполь-
зуются в образовательном процессе: лекции, 
семинары, лабораторные занятия, практикумы 
по решению задач, коллоквиумы, индивиду-
альные консультации, тренинги, деловые, ро-
левые игры, организационно-деятельностные, 
игры, групповые проблемные работы, дискус-
сии, технология «Мозговой штурм», анализ ре-
альных ситуаций профессиональной деятель-
ности, кейс-метод, метод образовательных про-
ектов, лекция одновременно двух лекторов, 
лекция с заранее запланированными, ошибка-
ми, мастер-классы. 

4. Является ли внедрение e-learning на 
проектном уровне частью стратегии вуза по 
повышению качества и доступности обучения. 

5. Каким образом внедрение e-learning 
отразилось на процессах формирования: учеб-
но-методического сопровождения учебного 
процесса, подготовки ППС, организации муль-
тимедийного on-line и off-line обучения. 

6. Позволяет ли уровень развития e-
learning в вузе использовать на проектном 
уровне для повышения качества и доступности 
обучения новые образовательные методики, та-
кие как: методики распределенных семинаров и 
групповых мероприятий; обучение и тренинг 
на рабочем месте. 

7. Качество взаимодействия участников 
образовательного про-цесса: взаимодействие 
пользователя и контента и взаимодействие 
пользователей друг с другом. 

Профессорско-преподавательский со-
став. Оценочные показатели: 

1. К образовательному процессу в рам-
ках образовательных проектов по инженерной 
педагогике привлекаются кадры, квалификация 
которых позволяет реализовывать учебный 
процесс с использованием утвержденных тех-
нологий и методик образовательной деятельно-
сти. 

2. Распределение возрастного состава 
штатных преподавателей в процентах: до 30 
лет, 31-45 лет, 46-55 лет, 56-70 лет, более 70 
лет. 

3. Система внутреннего мониторинга 
деятельности ППС и АУП. Примеры норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих 
данный процесс. 

4. Система подготовки и переподготов-
ки ППС позволяющая поддерживать компетен-
ции преподавателей на уровне, достаточном 
для реализации проекта. 

5. Система финансовой и нефинансовой 
мотивации ППС, нормативно-правовые доку-
менты, регламентирующие данную деятель-
ность. 

6. Каким образом система внутреннего 
мониторинга деятельности ППС позволяет 
оценить потенциал развития ППС. 

7. Количество штатных научно-
педагогических работников, участвующих в ре-
ализации проекта, ведущих также научную и 
преподавательскую деятельность в зарубежных 
вузах. 

8. Процесс, периодичность и результаты 
проведения комплексной оценки ППС. Приме-
ры нормативно-правовых актов, регламенти-
рующих данный процесс. 

9. Утвержденные требования к квали-
фикации и компетентности преподавателей, 
привлекаемых к реализации проекта. 

10. Стандарты и регламенты, определя-
ющие учебную работу преподавателей. 

11. Доля преподавателей, совмещаю-
щих работу в университете с профессиональ-
ной деятельностью по специальности. 

12. Каким образом осуществляется при-
влечение представителей профильных пред-
приятий к реализации проекта. 

Материально-технические и финансо-
вые ресурсы проекта. Оценочные показатели: 

1. Материально-технические ресурсы, 
обеспечивающие эффективную и результатив-
ную организацию работы в рамках проекта. 
Перечень внутренних нормативных докумен-
тов, определяющих виды и объемы материаль-
но-технических ресурсов, привлекаемых для 
реализации проекта. 

2. Доля аудиторий, оснащенных ресур-
сами, обеспечивающими доступность инфор-
мации, необходимой для эффективной деятель-
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ности участников международного проекта в 
области инженерной педагогики. 

3. Насколько материально-технические 
ресурсы проекта позволяют внедрять e-learning, 
а также совершенствовать механизмы его ис-
пользования. 

4. Процессы формирования бюджета 
необходимого для реализации проекта, кон-
троль его исполнения, результативности ис-
пользования выделяемых ресурсов в ходе реа-
лизации проекта. Документы, регламентирую-
щие данный процесс. 

5. Являются ли прозрачными процессы 
формирования и использования финансовых 
ресурсов, направляемых на реализацию проек-
та, для преподавателей, слушателей, обще-
ственности.  

6. Насколько финансовые ресурсы про-
екта позволяют приобретать, обслуживать и 
эксплуатировать материально-техническую ба-
зу и оборудование, необходимые для реализа-
ции проекта. 

7. Насколько финансовые ресурсы про-
екта позволяют обеспечить учебный процесс 
преподавателями и сотрудниками с высоким 
уровнем квалификации и компетентности. 

8. Каким образом обеспечивается до-
ступность образования для людей с ограничен-
ными возможностями. 

Информационные ресурсы. Оценочные 
показатели: 

1. Возможность использования инфор-
мационной инфраструктуры университета, 
предназначенной для создания, хранения и до-
ставки образовательного контента. 

2. Предоставляется ли слушателям и 
преподавателям доступ к отсутствующим в 
библиотеке университета основополагающим 
работам, основным отечественным и зарубеж-
ным журналам, монографиям известных уче-
ных и другой литературе по профилю проекта 
через фонды библиотек других университетов 
и/или электронные информационные ресурсы, 
размещенные в интернете. 

3. Наличие системы управления инфор-
мационными ресурсами, предназначенной для 
обеспечения административной и технической 
поддержки процессов, связанных с электрон-
ным обучением. 

Уровень сформированности итоговых 
компетенций участника проекта и удовлетво-
ренность результатами обучения в рамках 
проекта. Оценочные показатели: 

1. Результаты прямой оценки компетен-
ций, характеризующие профессиональные и 
личностные качества человека и определяю-
щими его профессиональную компетентность. 

2. Результаты прямой оценки компетен-
ций, направленных на развитие, поддержание и 
усовершенствование профессиональной компе-
тентности. 

3. Удовлетворенность результатами 
участников образовательного проекта (доста-
точность, актуальность, полнота полученных 
знаний). 

4. Оценка участниками проекта каче-
ства взаимодействия: взаимодействие пользо-
вателя и контента и взаимодействие пользова-
телей друг с другом. 

Востребованность международных 
проектов в области инженерной педагогики. 
Оценочные показатели: 

1. Результаты анализа востребованности 
знаний, полученных участниками в ходе меж-
дународных проектов в области инженерной 
педагогики. 

2. Периодичность реализации междуна-
родных проектов в области инженерной педа-
гогики. 

3. Наличие мониторинга востребован-
ности участников проекта, предоставляющей 
объективную информацию. 

Выводы. 
Для современного образовательного 

процесса характерна активизация совместной 
деятельности международных организаций, за-
нимающихся проблемами развития инженерно-
го образования с университетами-партнерами 
[6]. Это позволяет в рамках международных 
проектов университета совместно искать пути 
повышения качества подготовки инженерных 
кадров с учетом многомерного, полифункцио-
нального характера деятельности современного 
инженера. Компетентный специалист способен 
выбирать среди множества решений наиболее 
оптимальное, аргументировано опровергать 
ложные решения, подвергать сомнению эф-
фектные, но не эффективные, т.е. обладать ана-
литическим и критическим мышлением. Ком-
петентность инженера предполагает постоян-
ное обновление знаний, владение новой ин-
формацией для успешного решения комплекс-
ных задач в данное время и в данных условиях, 
а инженерная педагогика является неотъемле-
мым инструментом компетентной и эффектив-
ной передачи знаний будущим специалистам. 
Таким образом, международные проекты в 
сфере инженерного образования являются 
своеобразным драйвером, обеспечивающим 
привлечение лучших педагогических практик, 
осуществляющими обмен опытом и таким об-
разом укрепляющим фундамент инженерного 
образования в техническом университете. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: педагогическая инновация, технология обучения, модель, оценивание. 
 
В статье рассмотрены особенности организации отечественной образовательной деятельности в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Было установлено, что, несмотря на определён-
ные трудности, Российской системе образования в целом удалось обеспечить непрерывность образо-
вательной деятельности. Вместе с тем было выявлено существенное снижение уровня подготовки 
как старшеклассников, так и учащихся начальных классов. Одним из основных направлений улучшения 
качества предоставляемых образовательных услуг в условиях дистанционного (удалённого) обучения 
было обосновано широкомасштабное внедрение и применение различных педагогических инноваций. В 
условиях дистанционного обучения любая педагогическая деятельность, в том числе инновационная, 
полностью определяется качеством таких специализированных организационно-технических систем, 
как системы дистанционного обучения. В связи с этим возникает актуальная задача анализа эффек-
тивности педагогических инноваций. При этом главную трудность вызывает полное отсутствие ка-
ких-либо подходов к формализации самих педагогических инноваций. Исходя из этого, была обоснована 
актуальность разработки методологии моделирования педагогических инноваций в условиях дистан-
ционного обучения. В основе разработанной методологии была использована классическая модель си-
стемы управления процессом познания. В качестве значимого в рамках исследования аспекта указан-
ной модели были рассмотрены информационно-управляющие воздействия, представленные как некий 
комплекс действий или операции. В результате, опираясь на основные принципы исследования опера-
ций и позиции системного подхода, была предложена теоретико-множественная модель педагогиче-
ской инновации. Комплексное применение подхода обозначения операций в узлах графика и метода 
планирования и руководства программами разработок PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) позволило окончательно сформировать методологию моделирования педагогических инно-
ваций в условиях дистанционного обучения. Разработанная методология позволяет осуществлять не 
только количественный анализ рассматриваемых педагогических инноваций, но и является базисом 
для оценивания их эффективности в зависимости от конкретных характеристик систем дистанци-
онного обучения.  

 
M. A. Prokhorov, R. A. Yukhimuk, M. A. Lykova 
 

METHODOLOGY OF MODELING PEDAGOGICAL INNOVATIONS IN THE CONDITIONS  
OF DISTANCE LEARNING 
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The article considers the features of the organization of domestic educational activities in the context of a 
pandemic of a new coronavirus infection. It was found that, despite certain difficulties, the Russian education 
system as a whole managed to ensure the continuity of educational activities. At the same time, a significant 
decrease in the level of training of both high school students and primary school students was revealed. One 
of the main directions of improving the quality of educational services provided in the conditions of distance 
(remote) learning was justified by the large-scale introduction and application of various pedagogical innova-
tions. Any pedagogical activity in the conditions of distance learning, including innovative, is completely de-
termined by the quality of such specialized organizational and technical systems as distance learning systems. 
In this regard, there is an urgent task of analyzing the effectiveness of pedagogical innovations. At the same 
time, the main difficulty is the complete absence of any approaches to the formalization of pedagogical inno-
vations themselves. Based on this, the relevance of developing a methodology for modeling pedagogical inno-
vations in the context of distance learning was substantiated. The developed methodology was based on the 
classical model of the cognitive process control system. Information and control actions presented as a certain 
set of actions or operations were considered as significant within the framework of the study of the aspect of 
this model. As a result, a set-theoretic model of pedagogical innovation was proposed based on the basic prin-
ciples of operations research and the positions of a systematic approach. The complex application of the ap-
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proach of marking operations in the nodes of the graph and the method of planning and managing develop-
ment programs PERT made it possible to finally form a methodology for modeling pedagogical innovations in 
conditions of distance learning.  The developed methodology allows not only to carry out a quantitative analy-
sis of the considered pedagogical innovations, but also is the basis for evaluating their effectiveness, depend-
ing on the specific characteristics of distance learning systems. 

 
Пандемия COVID-19 стала одним из 

главных вызовов в современной истории чело-
вечества, уже к середине 2021 года потери от 
неё стали превосходить военные потери основ-
ных участников первой мировой войны [1]. 
Негативные изменения, обусловленные появ-
лением новой коронавирусной инфекцией, кос-
нулись всех сфер жизни современного обще-
ства. В результате серьёзные изменения пре-
терпели социальный, экономический, культур-
ный контексты функционирования и, конечно, 
образование [2].  

Отечественная система образования 
была вынуждена в срочном порядке переходить 
на дистанционное (удалённое) обучение (ДО), 
что позволило обеспечить непрерывность обра-
зовательной деятельности (ОД) и не допустить 
социально-экономического неравенства обуча-
ющихся. Вместе с тем вынужденный переход 
на дистанционный формат обучения отрица-
тельно повлиял на качество образования в це-
лом. Было отмечено значительное снижение 
уровня подготовки российских старшеклассни-
ков по профильной математике [3]. Кроме того, 
в докладе Федерального института развития 
образования были отмечены серьёзные трудно-
сти для учащихся начальных классов, так как в 
условиях ДО объективно невозможно полно-
ценно заменить очные занятия. Таким образом, 
складывающаяся в настоящее время ситуация 
требует безотлагательной проработки.  

По мнению ряда отечественных и зару-
бежных специалистов, одним из возможных 
направлений совершенствования ОД в услови-
ях ДО является применение различных педаго-
гических инноваций (ПИ). Однако в условиях 
применения сложных и довольно дорогостоя-
щих организационно-технических систем орга-
низации ДО (систем ДО) на авансцену выходит 
проблема эффективности ПИ. В работе [4] 
представлена методика априорного оценивания 
эффективности ПИ в условиях ДО, централь-
ным моментом которой является непосред-
ственно модель рассматриваемых инноваций, 
но какая-либо формализация рассматриваемой 
сущности отсутствует. Таким образом, задача 
разработки методологического подхода к моде-
лированию ПИ в условиях ДО является весьма 
актуальной. 

Методология моделирования педаго-
гических инноваций в условиях дистанци-
онного обучения 

В соответствии с диалектическим под-
ходом сфера образования подвергается непре-
рывному влиянию культуры, науки, экономики, 
политики, техники и информационных техно-
логий. Данное обстоятельство нашло своё от-
ражение, например, в таком концептуальном 
документе, как Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации. Индикатором 
подобного взаимодействия справедливо счи-
тать постоянно разрабатываемые ПИ. При этом 
под ПИ, как правило, понимаются новшества в 
области технологий обучения (ТО) [5-7]. Отме-
тим, что в настоящее время нет единой точки 
зрения в понимании соответствующих образо-
вательных технологий. Вместе с тем, по наше-
му мнению, современные ТО необходимо рас-
сматривать с позиций системного подхода. Та-
ким образом, технологию справедливо воспри-
нимать как некий комплекс операций над мате-
риальными и нематериальными объектами в 
интересах достижения точно выраженной цели 
в условиях строгой согласованности средств и 
усилий её достижения. Инновационными же 
технологиями будем считать [8]: 

− объективно новые технологии 
как результат педагогического творчества; 

− адаптированные к школе или ву-
зу технологии зарубежной практики или других 
сфер социальной и профессиональной деятель-
ности; 

− известные образовательные тех-
нологии, применяемые в новых условиях. 

− Причём в качестве существен-
ных признаков инновационных ТО обычно вы-
деляют [9]: 

− совокупность чётких и одно-
значных критериев достижения цели обучения; 

− совокупность необходимых ин-
формационных воздействий на обучающихся; 

− строгая логическая последова-
тельность информационных воздействий; 

− совокупность необходимых 
управляющих воздействий на обучающихся; 

− средства материально-
технического обеспечения образовательного 
процесса; 

− возможность и средства досто-
верного контроля достижения цели. 

В основу разрабатываемой методоло-
гии моделирования ПИ целесообразно поло-
жить классическую модель системы управле-
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ния процессом познания, представленную на рис. 1 [9]. 
 

 
 

Рис. 1 –  Классическая модель системы управления процессом познания 
 

 – требуемый уровень знаний; – наблюдаемый уровень знаний; – реальный уровень зна-

ний; – промежуточный уровень знаний;  – дефицит знаний;  – информационно-

управляющее воздействие;  – внешние и внутренние факторы, препятствующие восприятию;  
– реальное информационно-управляющее воздействие; ФИУВ – форми-рователь информационно-управляющего 
воздействия (педагог); ОП, КП, ДП – оперативная, кратковременная и долговременная память обучающегося; 

СДЗ – способность демонстрировать знания. 
 
Значимым аспектом представленной 

модели (рис. 1) является информационно-
управляющее воздействие или некий комплекс 
действий, объединённых единым замыслом и 
направлением к достижению цели, или опера-
ция. Исходя из этого, на первоначальном этапе 
разработки модели ПИ необходимо определить 
содержание такого понятия, как операция. 

Операция – это упорядоченная сово-
купность взаимосвязанных действий, направ-
ленных на достижение некоторой цели [10]. 
При чём, в рамках рассматриваемой предмет-
ной области операции будут термальными, то 
есть завершающимися достижением цели за 
конечный интервал времени. Тогда теоретико-
множественная модель ПИ может быть описана 
следующей конструкцией: 

 

где – ресурсы;  – результат;  – отноше-
ние на ,  ( );  – условия про-
ведения операции;  – время выполнения (дли-

тельность) операции. 
Необходимо особо подчеркнуть, что 

время в общем случае является одним из видов 
ресурсов, однако в связи с тем, что операция – 
это процесс, протекающий во времени, послед-
нее необходимо выделить из состава ресурсов 
[10]. В соответствии с обозначенным выше си-
стемным подходом осуществим декомпозицию 
операции на подоперации. В этом случае опе-
рация (ПИ) представляется в виде сетевой мо-
дели, определяющей взаимосвязь подопераций 
по последовательности и времени их выполне-
ния, тогда: 

. 
где  – -я подоперация;  – график 

. 
Отметим, что сетевая модель чаще все-

го строится в терминах времени. 
 
Пример построения сетевой модели 

педагогической инновации в условиях ди-
станционного обучения 

Руководствуясь тем, что операция все-
гда управляемое мероприятие, от конкретного 
педагога зависит, каким способом выбрать те 
или иные параметры инновации, а выбор этих 
параметров, в свою очередь, влияет на дости-
жение цели. Конкретный выбор зависящих от 
педагога параметров является решением. При 
этом оптимальным будет то, которое по тем 
или иным признакам предпочтительнее других. 

Рассмотрим в качестве примера практи-
ческое занятие в рамках курса «Развитие навы-
ков функционального чтения». Примем за ожи-
даемый дидактический результат - освоение 
приёмов визуализации при активном чтении, то 
есть умение не только читать, но и вычленять 
объекты из текста и обозначать связи между 
ними, представлять информацию в виде семан-
тической сети, а также анализировать текст, 
опираясь на созданную семантическую сеть. В 
качестве системы дистанционного обучения 
рассмотрим систему Zoom [4]. 

 Для разработки сетевой модели могут 
применятся два подхода, известные как подход 
с обозначением операций в узлах графика и 
подход с обозначением операций на стрелках 
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графика [11]. Так как первый подход проще в 
условиях отсутствия интенсивных зависимо-
стей между подоперациями и в целом более 
понятен, целесообразно воспользоваться имен-
но им. В соответствии с выбранным подходом 
подоперации представляются в виде отдельных 
блоков (графических примитивов). Зависи-
мость между операциями показывается стрел-
ками, которые задают логическую последова-
тельность выполнения операций. Длина и 

наклон стрелок произвольны, их положения 
выбираются так, чтобы обеспечивалась хоро-
шая наглядность графика. Операции обознача-
ются номерами или буквами. Выполнение каж-
дой последующей подоперации начинается 
только после полного завершения предыдущей 
(по стрелке). Типовое обозначение одной опе-
рации на сетевом графике представлены на рис. 
2. 

 

 
 

Рис. 2 – Типовое обозначение операции 
 

Анализ любой сетевой модели состоит 
из трёх основных этапов: прямой анализ, об-
ратный анализ и определение резервов времени 
операций [11]. Исходя из этого, сетевая модель 

ПИ в рассматриваемых условиях (эксплуатаци-
онно-технические характеристики СДО) будет 
иметь следующий вид (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Сетевая модель практического занятия по функциональному чтению, 

где A – вступительная часть урока (доведение темы, целей, проведение контрольного опроса по ранее пройдён-
ному материалу); B – демонстрация порядка выполнения задания, оформления семантической сети на примере 
сказки; C – рассылка текста и заготовки семантической сети для последующей самостоятельной работы; D – 
контроль выполнения выданного задания; E – приём отчётных материалов (заполненных семантических сетей). 

 
Учитывая, что сроки проведения заня-

тия определены директивно, мы наблюдаем ре-
зерв времени, позволяющий руководителю бо-
лее гибко координировать свою работу. Так же, 
воспользовавшись известным методом плани-
рования и руководства программами разрабо-
ток PERT [11], возможно получить численное 
значение, характеризующее взаимосвязь между 
располагаемым и потребным временем прове-
дения занятия – вероятность завершения заня-
тия за заданное время. В условиях рассматри-
ваемого примера данная вероятность составила 
0,93, что даёт основание считать разработанное 
занятие оптимальным по критерию оператив-
ности. 

 

Заключение. Разработанная методоло-
гия моделирования позволяет осуществлять ко-
личественный анализ ПИ в условиях ДО, гибко 
координировать выполнение подопераций при 
изменении сроков их начала или завершения, 
не оказывая влияния на сроки проведения заня-
тия в целом, а также осуществлять оценивание 
степени их пригодности. Кроме того, постро-
енные в соответствии с предложенной методо-
логией модели могут быть использованы для 
разработанной в работе [4] методики оценива-
ния эффективности, что в свою очередь позво-
лит проводить сравнение эффективности не 
только различных ПИ при заданных эксплуата-
ционно-технических характеристиках системы 
ДО, но и решать обратную задачу.     
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ключевые слова: искусственный интеллект, инженерное образование, отрасли экономики, сквозные 
проекты, социогуманитарная среда. 
 
Одной из важных составляющих применения цифровых технологий является искусственный интел-
лект (ИИ). В современных условиях этот вид новых передовых технологий находится на передовом 
крае научной и инженерной мысли. В статье исследование перспектив использования ИИ проводится 
в двух ракурсах: в инженерном образовании и в реальном секторе экономики, прежде всего, в тех от-
раслях, которые являются ключевыми для развития страны и обеспечения ее национальной безопас-
ности. Авторы полагают, что без внедрения различных технологий искусственного интеллекта в 
инженерном образовании невозможно ставить вопрос о его успешной реализации в экономике стра-
ны. В этом русле необходимо реализовывать сквозные проекты, позволяющие трансфер технологий 
искусственного интеллекта из образовательной сферы в оборонно-промышленный комплекс, сельское 
хозяйство, энергетику, транспорт, строительство. В рамках сигнального социологического опроса 
методом полустандартизированного интервью со студентами МАДИ, обучающимися по направле-
нию «Прикладная математика», т.е. будущими IT- специалистами выявлена их значительная потреб-
ность в использовании технологий искусственного интеллекта в образовании, которая поможет им 
более успешно освоить инженерные дисциплины в дальнейшем. 

 
O. A. Sudorgin, E. I. Makarenko, E. A. Karelina  
 

PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
IN ENGINEERING EDUCATION 

 
Keywords: artificial intelligence, engineering education, sectors of the economy, cross-cutting projects, social 
and humanitarian environment. 
 
One of the important components of the application of digital technologies is artificial intelligence (AI). In 
modern conditions, this type of new advanced technologies is relevant for scientific and engineering thought. 
In the article, the study of the prospects for the use of AI is carried out from two perspectives: in engineering 
education and in the real sector of the economy, primarily in those industries that are key to the development 
of the country and ensuring its national security. The authors believe that without the introduction of various 
artificial intelligence technologies in engineering education, it is impossible to raise the question of its suc-
cessful implementation in the country's economy. In this direction, it is necessary to implement end-to-end 
projects that allow the transfer of artificial intelligence technologies from the educational sphere to the mili-
tary-industrial complex, agriculture, energy, transport, and construction. As part of the signal sociological 
survey by the method of semi-standardized interviews with MADI students studying in the direction of «Ap-
plied Mathematics», i.e. future IT specialists revealed their significant need for the use of artificial intelligence 
technologies in education, which will help to more successfully master engineering disciplines. 

 
Введение 
В настоящее время в образовании в це-

лом и в частности в инженерном все активнее 
внедряются информационные технологии. Без-
условно, пандемия, связанная с распростране-
нием вируса Ковид-19, послужила значитель-
ным толчком к этому: возросли темпы развития 
дистанционных форм обучения на всех уровнях 
образования и по различным направлениям 
подготовки. Данная образовательная ситуация 
стала предметом изучения многих ученых, 
приобретая все более междисциплинарный ха-

рактер, поскольку речь идет не только о педа-
гогических особенностях процесса образова-
ния, но и о конкретной реализации программ 
подготовки и инженеров. 

Динамично включились в научный дис-
курс и авторы журнала «Высшее образование в 
России», рассматривая различные образова-
тельные аспекты с применением цифровых 
технологий. Так, представители МГУ им. М.В. 
Ломоносова рассуждая о включении онлайн 
курсов для системы повышения квалификации 
считают, что разговор идет уже о цифровой 
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трансформации в педагогике [1]. Оценку моти-
вации преподавателей на создание онлайн кур-
сов на основе репрезентативного социологиче-
ского опроса дают С. В. Лобова и Е. В. Понь-
кина. Они выделяют такие неблагоприятные 
вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются 
преподаватели при создании онлайн-курсов как 
«изменение» структуры и объемов учебной 
нагрузки, возможность «исключения» их из об-
разовательного процесса (угроза занятости), 
возрастание объемов административной и ор-
ганизационной работы, возможные более высо-
кие требования к результатам научной деятель-
ности [2]. Изучая образовательный опыт по ис-
пользованию информационно-
коммуникационных технологий в рамках дея-
тельности Международного общества по инже-
нерной педагогике (IGIP) авторы работы [3] 
указывают на включение целого блока «Циф-
ровизация» в учебный план IGIP для повыше-
ния преподавателей инженерных вузов. 

Из всего многообразия цифровых тех-
нологий, таких как «интернет, сети мобильной 
связи, облачные технологии, технологии блок-
чейн, телекоммуникационные спутники типа 
Starlink, расширяющие доступ к дешевому ши-
рокополосному интернету, и технологии искус-
ственного интеллекта [4], которые фундамен-
тальным образом изменяют характер социаль-
ных коммуникаций обратимся к искусственно-
му интеллекту. Мы понимаем, что этот вид ин-
формационных технологий, наименее исполь-
зуемый в настоящее время в педагогической 
деятельности, но стремительно набирающий 
обороты в своем общем развитии и примене-
нии. Данная статья носит постановочный ха-
рактер и ее цель обозначить проблему исполь-
зования искусственного интеллекта в инженер-
ном образовании в тесной связке с отраслями 
экономики нашей страны. 

Что такое искусственный интеллект? 
В октябре 2019 г. Президентом РФ В.В. 

Путиным подписан Указ от 10.10.2019 № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации» (вместе с 
«Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 
года»)1. Термин «искусственный интеллект» в 
Национальной стратегии раскрыт как 
совокупность технологических решений, 
                                                           
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской Фе-
дерации» (вместе с «Национальной стратегией раз-
вития искусственного интеллекта на период до 2030 
года»). URL: https://www.zakonrf.info/ukaz-prezident-
rf-490-10102019/ (дата обращения: 18.07.2022). 
 

позволяющих имитировать человеческие 
когнитивные функции и получать при 
выполнении различных задач результаты, 
сопоставимые с результатами 
интеллектуальной деятельности человека. Как 
мы понимаем, искусственный интеллект 
создается, в первую очередь, благодаря 
интеллектуальным возможностям человека, 
который «заставляет» работать и думать «на 
себя» машины. Кроме того, необходимо 
отметить, что в настоящее время формируется 
«сильный искусственный интеллект», который 
в будущем по сути будет заменять человека во 
всем. Пока это только теоретическая форма, 
используемая для определенного образа 
мышления. Однако ученые полагают, что это 
вопрос 15-20 ближайших лет для создания 
машины, у которой будет самосознание и она 
будет продуцировать сама себя. Этот интеллект 
еще не создан в полной мере как 
самостоятельная технология, но весь мир 
движется в сторону его проявления себя во 
всех сферах человеческой деятельности, а 
может и замены ее. 

Обращаясь к проблеме современных 
разработок в области искусственного интеллек-
та необходимо отметить, что они развиваются в 
русле научно-инженерного обеспечения, нахо-
дятся на переднем крае четвертой промышлен-
ной революции, где искусственный интеллект 
сопряжен с «вездесущим и мобильным интер-
нетом», миниатюрными производственными 
устройствами и обещающимися машинами и 
является одной из наиболее важной ее состав-
ляющей [5]. Независимый британский журна-
лист П. Мейсон полагает, что «великий техно-
логический прорыв начала XXI века заключа-
ется не в новых объектах, а в старых предме-
тах, ставших «Умными» [6, С.164]. Таким обра-
зом, мы понимаем, что искусственный интел-
лект стал уже реальностью, как и в виртуаль-
ном его проявлении (VR), так и в смешанном с 
виртуальной – дополненном формате (AR) (от 
англ. augmented reality, AR – «расширенная ре-
альность»).  

В этом плане мы видим сегодня 
формирование новой миссии отечественных 
ученых, инженеров и бизнес-сообщества – 
сделать так, чтобы технологии искусственного 
интеллекта служили всем гражданам страны, 
работали на достижение наших национальных 
целей развития [7]. 

В методологическом ракурсе исследо-
вания проблем внедрения и использования ис-
кусственного интеллекта мы видим два направ-
ления: как на рис. 1. Эти два направления взаи-
мозависимы, поскольку если не будет приме-
нения искусственного интеллекта непосред-
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ственно в инженерном образовании, то нельзя 
будет ставить вопрос о его активном внедрении 
в отраслях экономики нашей страны. 

Связующим звеном могут служить 
сквозные проекты внедрения искусственного 
интеллекта, под которыми подразумевается 
комплекс взаимоувязанных мероприятий, 
направленных на внедрение программно-
аппаратных комплексов или систем интеллек-
туального управления. Он включает, в том чис-
ле, организацию производства продукции, про-
ведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по разработке продук-
ции, создание встроенного ПО, адаптацию су-
ществующего софта, а также мероприятия, свя-
занные с выводом продукции на рынок с гаран-
тированным объемом ее потребления. Полага-
ем, что эта современная модель является более 
узким пониманием общеизвестной триады «об-
разование – наука – производство» [8], активно 
пропагандируемой вузовским сообществом в 
процессе подготовки специалистов для науко-
емких производств. 

 

 
 

Рис. 1 – Направления исследования внедрения искусственного интеллекта 
 
Отрасли, где должны концентрировать-

ся сквозные проекты – это приоритетные от-
расли цифровой экономики: оборонно-
промышленный комплекс (ОПК), промышлен-
ность, сельское хозяйство, здравоохранение, 
строительство, транспорт. 

Преподаватель-робот – будущая ре-
альность? 

В феврале 2022 г. в Московском авто-
мобильно-дорожном государственном техниче-
ском университете (МАДИ) было проведен 
сигнальный социологический опрос по про-
блемам применения и использования цифровых 
технологий в инженерном образовании. Ре-
спондентами выступили (N=50) студенты 1-2 
курсов данного вуза, обучающиеся по специ-
альности «Прикладная математика», т.е. буду-
щие разработчики IT-технологий. Поясняем, 
что это только разведовательное исследование, 
носящее обозначающий характер. Стоит обра-
тить внимание на тот факт, что в этом локаль-
ном опросе методом полустандартизированно-

го интервью опрошенные представляли студен-
тов, связывающих свою дальнейшую профес-
сиональную карьеру с разработкой цифровых 
технологий, в т.ч. искусственного интеллекта. 
Респондентам на основе Яндекс-Form был 
предложен ряд открытых вопросов, на который 
они могли давать свои развернутые ответы. В 
данном случае остановимся на анализе мнения 
студентов по двум важным темам, связанным с 
отношением к дистанционным формам обуче-
ния и применению технологий искусственного 
интеллекта в образовании. 

В плане вынужденного резкого перехо-
да на дистанционное обучение в марте 2020 г. 
опрошенные высказались за одобрение этой 
практики. Для многих этот переход связан еще 
с обучением в школе. Что характерно – совре-
менные молодые люди уже адаптировались к 
применению цифровых технологий и дистан-
ционным формам в этом процессе. Более того, 
им это стало нравится. «Даже прикольно и 
увлекательно» – так отреагировал юноша, обу-
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чающийся на 1 курсе. Из 38 человек, желаю-
щих поразмышлять на эту тему, были только 4, 
которые обратили внимание на значительные 
неудобства в освоении материала. Это такие 
как: технические сложности, обеспечивающие 
связь с интернетом, отсутствие системности и 
внимания, «непонятная реакция учителя», «от-
влекающие факторы». Например, у одного сту-
дента все время дистанционных занятий все 
время в комнате кричал попугай, и он «устал с 
ним бороться». Анализируя отношение моло-
дых людей к дистанционным формам обучения 
отметим, что это лишь временные неудобства. 
Принципиально, что большинство будущих 
инженеров видят только плюсы в образовании 
с применением цифровых технологий в т.ч. в 
дистанционной форме. Молодые люди предо-
ставили такие мнения: «Если хочешь освоить 
материал, сдать предмет, то так больше воз-
можностей его понять, разобрать задачки, лек-
ции можно послушать в записи»; «на компью-
тере лучше визуально смотреть материал, чем 
на доске в аудитории»; «можно сразу залезть в 
интернет, посмотреть непонятное слово» и др. 
Конечно, студенты не смогли в полной мере 
оценить качество своей подготовки, о котором 
много рассуждают преподаватели. Но надо по-
нимать, что после 2-х лет смешанного онлайн и 
офлайн обучения нельзя будет вернуться толь-
ко к обучению в аудитории без цифрового 
наполнения курса инженерных дисциплин. 

Применение технологий искусственно-
го интеллекта в образовании также должно 
войти в педагогические методики. За использо-
вание этого вида цифровых технологий выска-
залось 35 человек, 5 человек ответили, что «не 
понимают, о чем идет речь», а 10 опрошенных 
пропустили этот открытый вопрос. Интересны 
мнения студентов по применению искусствен-
ного интеллекта. Так, ожидают они и появле-
ние новых цифровых экосистем в образовании, 
платформ. Искусственный интеллект уже сего-
дня может сам решать математические задачи 
разного уровня, распознавать чертежи. Более 
того, студенты видят робота в качестве препо-
давателя: «Это круто, робот-преподаватель – 
интересно, увлекательно; «робот-
преподаватель не выгонит за списывание с эк-
замена, почему – ему важен ответ». На допол-
нительный вопрос одного из авторов статьи, 
заданный во время занятий, «Не видят ли они 
угроз для себя в этом роботе?» – они едино-
душно ответили «нет».  

Будущими разработчиками IT-
технологий были предоставлены и такие глубо-
кие по пониманию и использованию цифрового 
контента в целях большей эффективности обра-
зовательного процесса ответы: «поможет ис-

пользование «языков с зависимыми типами», 
означающие верификацию как логически вы-
раженную модель» – «легче учиться», – по 
мнению юноши, обучающегося на 2 курсе. Та-
кие формы использования искусственного ин-
теллекта как «программы, анализирующие уро-
вень знаний и возможностей студента» позво-
ляют создавать «индивидуальные планы для 
обучающегося». В данном случае, авторы ста-
тьи полагают, что подобного рода программы и 
технологии смогут обеспечить проектирование 
индивидуальной образовательной траектории 
индивида в рамках концепции (LLL – Life-long-
learning) – образование, в т.ч. профессиональ-
ное, в течении всей жизни.   

Безусловно опираться только на мнение 
студентов в вопросах разработки и применения 
искусственного интеллекта далеко не коррект-
но, но будем считать, что мы получили «сиг-
нал» от них – внедрение различных цифровых 
технологий в т.ч. искусственного интеллекта и 
в образовательный процесс, и в проектную ву-
зовскую деятельность отвечает запросам и по-
требностям современного молодого поколения 
обучающихся. 

Какой инженер необходим сегодня 
для внедрения искусственного интеллекта в 
экономике страны? 

Необходимость внедрения технологий в 
различные отрасли экономики обуславливает и 
специфику квалификаций и компетенций со-
временного инженера. В этом плане представи-
тели образовательного сообщества. С.В. Юшко, 
М.Ф Галиханов и В.В. Кондратьев выделяют 
три квалификационных уровня инженера:  

− начальный (основывается на словес-
ном, наглядном и практическом методах обу-
чения, формирующих у будущего инженера ба-
зовую систему знания); 

− прикладной уровень (предполагает 
активное и творческое применение полученных 
в период обучения знаний для решения задач в 
направлениях инженерной деятельности, свя-
занных с производством и обслуживанием); 

− продуктивный (достигается инжене-
ром, который в процессе разработки новых 
технических объектов способен решать слож-
ные проблемные задачи на изобретательском 
уровне, при этом создание принципиально но-
вых систем, приборов, машин на современном 
уровне требует выхода за пределы традицион-
ных научно-технических направлений) [9]. По-
лагаем, что именно данный уровень квалифи-
кации необходим сегодня для дальнейшего ши-
рокой разработки и применения искусственных 
интеллектуальных систем в экономике, созда-
нии цифровых экосистем. 
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В свою очередь, социологи провели ис-
следование выявляющие потребности в инже-
нерно-технических кадрах со стороны работо-
дателей. Ученые указывают, что такого рода 
специалисты были выбраны ими по причине 
«особой значимости в развитии национальной 
экономики» [10]. В рамках данного исследова-
ния руководитель крупного успешного пред-
приятия из Тюмени, тесно сотрудничающий с 
одним из национальных исследовательских 
университетов, считает, что «современное ин-
женерное образование должно иметь три уров-
ня. Первый – инженеры, связанные с эксплуа-
тацией высокотехнологичного оборудования – 
25 % от общего числа инженеров. Второй уро-
вень – это инженеры, конструкторы, экономи-
сты, программисты и т.д. Их, по мнению ре-
спондента, выпускается достаточно много (70 
% от общего числа выпускников). Это в четыре 
раза больше, чем требуется высокотехнологич-
ной промышленности или вообще промышлен-
ности. Их приходится переучивать, заниматься 
переподготовкой. Третий уровень – самая ма-
лочисленная группа инженеров – всего 5-10 %. 
«Эту группу мы называем “инженерный спец-
наз”. Это именно те инженеры, которые имеют 
серьезнейшую фундаментальную подготовку, 
владеют всеми лучшими технологиями, кото-
рые есть в мире для какой-то базовой задачи 
или какой-то отрасли, могут быстро погру-
жаться в ту или иную проблему в зависимости 
от поставленной задачи, изучают и осваивают 
новые технологии и новые материалы, и, самое 
главное, создают новую продукцию. Все 
остальные – инженеры, конструкторы, техно-
логи им помогают» [10]. 

Соглашаемся с позицией работодателя: 
именно такие инженеры способны уже сегодня 
реализовывать сквозные проекты, работать на 
опережение в создании цифровых технологий и 

формирования цифровой среды, где закладыва-
ется мировоззрение, навыки, компетенции. 

В заключение мы хотим сделать акцент 
именно на создании социо-гуманитарной среды 
для развития, где формируется образовательное 
цифровое пространство. Чтобы быть лидерами 
в сфере цифровых технологий и в т.ч. техноло-
гий искусственного интеллекта, как это не па-
радоксально звучит, нужна человеческая среда, 
атмосфера, которая складывается в семье, в 
школе и учреждениях профессионального об-
разования [11,12]. Наша гуманитарная и соци-
альная оценка новых цифровых технологий 
должна быть сопряжена с развитием данных 
технологий. Согласимся с позицией ученого-
философа Б.В. Маркова о том, что «как бы мы 
не критиковали цифровое общество, по сути, 
это наше будущее, образ которого должен 
строиться с учетом возможностей новых тех-
нологий. Спасение духовности, воспитание че-
ловечности следует оставлять на их основе» 
[13]. 

Кроме того, в плане создания цифрово-
го образовательного пространства и организа-
ции внедрения технологий искусственного ин-
теллекта в приоритетные отрасли экономики 
могут помочь реальные шаги Правительства 
РФ по созданию ведущих инженерных школ. В 
апреле 2022 г. была анонсирована государ-
ственной программа «Научно-технологическое 
развитие», которая направлена как раз на связь 
образования, науки и бизнеса в целом, а также 
на создание сквозных проектов по развитию 
цифровых технологий в т.ч. искусственного 
интеллекта. Уверены, что данная программа 
поможет не только осмыслить значение цифро-
вых технологий и возможностей применения 
искусственного интеллекта в ведущих отраслях 
экономики, но и будет способствовать успеш-
ной реализации сквозных проектов. 
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РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ключевые слова: мотив, мотивация учения, учебная деятельность. 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что развитие мотивации учения является важней-
шей психолого-педагогической задачей, решение которой заключается в постоянном поиске эффек-
тивных средств, а также методов ее развития, необходимых для обновления содержания обучения и 
способствует повышению качества обучения и усвоения знаний студентами. В данной статье от-
ражены результаты эксперимента по развитию уровня мотивации учебной деятельности студен-
тов-медиков средствами физической культуры, который проводился в Казанском государственном 
медицинском университете с участием в нем 206 человек. В статье доказано, что на основе развития 
мотивации студентов к занятиям физической культурой можно развить уровень мотивации учения в 
целом. Данная статья предназначена для преподавателей различных учебных дисциплин. 
 

V. V. Falaleev 
 

DEVELOPMENT OF MOTIVATION OF TEACHING MEDICAL STUDENTS  
BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

 
Keywords: motive, teaching motivation, educational activity. 
 
The relevance of this article is due to the fact that the development of teaching motivation is the most im-
portant psychological and pedagogical task, the solution of which lies in the constant search for effective 
means, as well as methods of its development, necessary to update the content of learning and contributes to 
improving the quality of learning and assimilation of knowledge by students. This article reflects the results of 
an experiment on the development of the level of motivation of educational activities of medical students by 
means of physical culture, which was conducted at the Kazan State Medical University with the participation 
of 206 people. The article proves that based on the development of students' motivation for physical education, 
it is possible to develop the level of motivation of teaching as a whole. This article is intended for teachers of 
various academic disciplines. 

 
Введение 
Проблемы мотивации относятся к важ-

нейшим психолого-педагогическим проблемам, 
так как их исследование позволяет понять, что 
движет поведением человека. Изучение моти-
вации – это выявление ее уровня и возможных 
перспектив ее развития. Изучение и развитие 
мотивации – это две стороны одного и того же 
процесса воспитания мотивационной сферы. 
Результаты изучения мотивационной сферы 
становятся основой для планирования процесса 
ее развития.  

Актуальность данного исследования 
обусловлена тем, что развитие мотивации уче-
ния является одной из центральных проблем и 
важнейшим аспектом современного образова-
ния. От уровня учебной мотивации зависит ка-
чество обучения и усвоения знаний, что явля-
ется главной целью учебной деятельности.  

Значимость данному исследованию до-
бавляет тот факт, что студенты-медики – это 
будущие врачи. Учитывая эпидемиологиче-

скую обстановку в России и мире, подготовке 
врачей следует уделять достаточно внимания.  

Объектом исследования является моти-
вация учебной деятельности студентов-
медиков, а предметом – развитие этой мотива-
ции средствами физической культуры. Разра-
ботка педагогических основ развития учебной 
мотивации студентов-медиков средствами фи-
зической культуры стала целью нашей работы. 

В исследовании мы исходим из предпо-
ложения о том, что применение средств физи-
ческой культуры способно повысить уровень 
развития мотивации учения студентов-медиков. 
мы уверенны, что повышение уровня мотива-
ции занятий физической культурой создает 
благоприятные условия для повышения уровня 
мотивации учения в целом (мотивация к заня-
тиям физической культурой служит средством 
повышения мотивации учения) и является фак-
тическим началом повышения уровня мотива-
ции учения в целом. Повышая уровень разви-
тия одной, повышаем уровень развития и дру-
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гой. Следовательно, для развития мотивации 
учения необходимо развивать интерес у под-
растающего поколения к систематическим за-
нятиям физической культурой. 

Методы исследования включали изуче-
ние и обобщение научной литературы в обла-
сти исследуемой проблемы в России и за рубе-
жом, педагогическое наблюдение, письменное 
анкетирование, опрос, беседу, констатирующий 
и формирующий педагогические эксперимен-
ты, математическую обработку данных. 

Для проведения исследования исполь-
зовалась совокупность взаимодополняющих 
друг друга методик:  

1. И. С. Домбровской «Мотивация 
учебной деятельности: уровни и типы» [6]. 

2. Анкета для оценки уровня мотива-
ции Н. Г. Лускановой [6,8]. 

3. Анкета для оценки уровня мотива-
ции О. С. Гребенюка [2]. 

Опытно-экспериментальной базой ис-
следования является ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный медицинский университет». В 
ходе опытно-экспериментальной работы задей-
ствовано 206 студентов-девушек данного вуза. 

Очень редко в литературе, посвященной 
формированию и развитию мотивации упоми-
нается состояние здоровья обучающихся, а ведь 
именно оно является ключевым фактором 
успеха или неуспеха в любой деятельности че-
ловека. Здоровье является основой успешной 
учебной и будущей профессиональной дея-
тельности студентов-медиков, т.к. его состоя-
ние влияет на все сферы жизнедеятельности 
человека, и от него зависит уровень удовлетво-
рения потребностей. Только будучи здоровым, 
человек станет проявлять интерес к чему-либо, 
в т.ч. к учебе. Есть интерес – есть активность, 
нет интереса – нет активности. Обучающийся 
должен быть активным, если обучающийся 
пассивен – учебная деятельность невозможна 
[5].  

Умеренно применяемые упражнения 
способствуют нормализации кислотно-
щелочного баланса, сосудистого тонуса, гомео-
стаза, метаболизма, а также сна и содействуют 
мобилизации защитных сил организма. Кроме 
того, физические упражнения, действуя тони-
зирующе, стимулируя моторно-висцеральные 
рефлексы, ускоряя процессы метаболизма в 
тканях, расширяют возможности человека для 
соответствующей адаптации и овладения но-
выми профессиональными качествами [3]. В 
итоге, студенты хорошо себя чувствуют, имеют 
высокую работоспособность, быстро восста-
навливают свои силы, реже болеют, меньше 
пропускают занятия, вследствие чего, лучше 
усваивают учебный материал, повышая свой 

уровень знаний. Бодрость физическая является 
необходимым условием умственной энергии. 

Содержание физической культуры сту-
дентов определяется с учетом особенностей их 
будущего труда. Деятельность врача характе-
ризуются сочетанием умственного и физиче-
ского труда с нагрузкой на отдельные части те-
ла и функции организма, требующего большого 
напряжения центральной нервной системы. По-
этому необходимо уделять достаточно внима-
ния профессионально-прикладной физической 
подготовке (ППФП) студента-медика. На заня-
тиях по ППФП успешно формируются при-
кладные умения и навыки: правильно ходить, 
бегать, прыгать, преодолевать препятствия, пе-
реползать, поднимать и переносить тяжести и 
т.д. [4, 9]. Работа медиков часто сопряжена с 
различными рисками и не стандартными, а по-
рой экстремальными ситуациями. Вследствие 
чего, наряду с развитием физических качеств, 
необходимо воспитывать волевые качества, 
психическую устойчивость, самообладание, 
внимание, оперативное мышление, которые 
позволят быстро принимать правильные реше-
ния и грамотно действовать в экстремальных 
ситуациях. Этому могут помочь занятия физи-
ческой культурой с элементами единоборств, 
например, бокса, кикбоксинга и самбо.  

Бокс, кикбоксинг и самбо относятся к 
сложным ситуативным видам единоборств, в 
процессе которых спортсмены выполняют са-
мую различную нагрузку по силе, скорости, по 
сложности координации движений. Все это 
определяет важность единоборств как средств 
физического воспитания.  

Наш выбор пал именно на эти виды 
спорта не случайно. Данные виды спорта очень 
популярны в России, что подтверждается нали-
чием большого количества учебно-
методической литературы, секций и проводи-
мых соревнований. Ежегодно проводятся чем-
пионаты и первенства городов, округов, стра-
ны, Европы, мира. Соревнования по боксу, 
кикбоксингу и самбо входят в программу Спар-
такиады студентов вузов РФ, в которых наряду 
с мужчинами принимают участие и женщины. 
Кроме того, по кикбоксингу и самбо проводят-
ся ежегодные Всероссийские чемпионаты и 
турниры среди студентов фармацевтических и 
медицинских вузов министерства здравоохра-
нения РФ. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. 

До проведения эксперимента у 
наибольшего количества исследуемых студен-
тов-медиков (61,38%) в экспериментальной и 
(50,35%) в контрольных группах наблюдается 
третий уровень учебной мотивации (положи-
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тельное отношение к учебе, но студентов 
больше привлекает внеучебная деятельность). 

24,8 % студентов-медиков эксперимен-
тальной и 26,6 % контрольной групп имеют 
четвертый уровень или низкую учебную моти-
вацию. 

Всего 12,9 % студентов-медиков экспе-
риментальной и 18,05 % контрольной групп 

имеют второй (хороший) уровень учебной мо-
тивации.  

Лишь 1 % студентов-медиков экспери-
ментальной группы имеет первый (высокий) 
уровень мотивации учебной деятельности. 

Около 5 % студентов-медиков кон-
трольной группы негативно относятся к учеб-
ной деятельности.  

 

 
 

Диаграмма 1 – Сводные результаты по анкете Н.Г. Лускановой до эксперимента 
 
Таким образом, мы видим, что сту-

денты-медики экспериментальной и кон-
трольной групп имеют примерно одинако-
вые исходные данные. 

Общеизвестно, что интерес к заняти-
ям и уровень успеваемости зависит от состо-
яния здоровья обучающихся, от их работо-
способности и восстановительных возмож-
ностей организма. Сохранению и укрепле-
нию здоровья, развитию физических качеств 
и, как следствие, повышению работоспособ-
ности способствуют занятия физической 
культурой. Вместе с тем, физическая куль-
тура противодействует влиянию неблаго-
приятных факторов будущей трудовой дея-
тельности в системе здравоохранения и раз-
витию профессиональных заболеваний. Хо-
рошая физическая подготовленность студен-
тов расширяет их возможности для соответ-
ствующей адаптации и овладения новыми 
профессиональными качествами.  

Следовательно, при помощи физиче-
ской культуры можно повысить уровень 
успеваемости студентов по различным учеб-
ным дисциплинам. Значит, для лучшего 
освоения студентами учебной программы по 
различным дисциплинам, следует развивать 
их мотивацию к занятиям физической куль-
турой, а для этого необходимо знать причи-
ны, по которым студенты-медики положи-
тельно относятся к учебной дисциплине 
«Физическая культура».  

Далее при помощи анкеты О.С. Гребе-
нюка нам необходимо выявить уровни раз-
вития мотивации студентов-медиков к заня-
тиям физической культурой (до и после экс-
перимента) и сопоставить их с уровнями 
развития мотивации учения в целом. Резуль-
таты проведенного нами анкетирования, из-
ложенные в табл. 1, дали нам представление 
об уровне развития мотивации студентов-
медиков к занятиям физической культурой.  
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Таблица 1 – Сводные результаты по анкете О. С. Гребенюка до эксперимента 
 До эксперимента 

ЭГ 

Уровень  1 2 3 4 

Место  4 2 1 3 

Баллы 31,2 34,5 35,0 33,2 

КГ 

Место  4 2 1 3 

Баллы 32,6 35,0 35,2 34,7 

ЭГ и КГ 

Место  4 2 1 3 

Баллы 31.9 34.8 35.1 34.0 

 
В связи с тем, что показатели предста-

вителей экспериментальной (ЭГ) и контроль-
ной (КГ) групп до проведения формирующего 
эксперимента идентичны, мы решили описать 
результаты на основе средних показателей по 
группам. 

До проведения эксперимента наиболь-
шее количество студентов обеих групп имели 
III уровень развития мотивации. На втором ме-

сте оказались студенты, имеющие II уровень 
развития мотивации. На третьем месте оказа-
лись студенты, имеющие мотивацию IV уров-
ня, характеризующуюся высоким развитием. И 
замыкают этот рейтинг студенты, имеющие I 
(низкий) уровень развития мотивации, который 
характеризуется малочисленностью положи-
тельных мотивов учения. 

 
 
Таблица 2 – Сводные результаты экспериментальной группы по анкете О.С. Гребенюка  
после эксперимента 

ЭГ После эксперимента 

Уровень  1 2 3 4 

Место  4 3 1 2 

Баллы 32,9 34,3 35,0 34,7 

 
Таблица 3 – Сводные результаты контрольной группы по анкете О.С. Гребенюка  
после эксперимента 

КГ После эксперимента 

Уровень  1 2 3 4 

Место  3 2 1 4 

Баллы  32,56 32,96 34,48 32,09 

 
Как видно из таблиц 2 и 3, после экс-

перимента показатели групп перестали быть 
равными, а значит и распределение студентов 
экспериментальной и контрольных групп по 
уровню развития мотивации тоже получило 
отличия.  

После проведенного нами экспери-
мента I место в экспериментальной группе 
сохранили студенты, имеющие III уровень 
развития мотивации (получение образования 
и профессии, долг, познавательные интере-
сы). На II место переместились студенты IV 
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(высокого) уровня мотивации, глубоко изу-
чающие физическую культуру и занимающи-
еся самостоятельно вне вуза. Третью строчку 
заняли представители II уровня развития мо-
тивации, которых увлекает простой материал, 
несложные задания, с помощью которых они 
могли бы получить положительную отметку, 
достигнуть успехов без особых усилий и 
напряжения. И замыкают данный рейтинг 
студенты, равнодушно относящиеся практи-
чески ко всем сторонам образовательного 
процесса, не осознавая его важность для себя. 
В учебной деятельности они видят только 
удовлетворение своих материальных потреб-
ностей.  

В контрольной группе на первом и 
втором месте по-прежнему находятся студен-
ты контрольной группы, имеющие III и II 
уровень развития мотивации соответственно, 
а вот с III и IV местом произошли изменения. 

Студенты с I (низким) уровнем развития мо-
тивации потеснили студентов с IV (высоким) 
уровнем. Таким образом, количество студен-
тов, обедненных положительными мотивами, 
составом целей и потребностей, в контроль-
ной группе увеличилось, а количество сту-
дентов с высоким уровнем мотивации 
уменьшилось. 

Если после проведения эксперимента 
мотивация к занятиям физической культурой 
у представителей экспериментальной группы 
получила ряд отличий от мотивации к заня-
тиям физической культурой в контрольной 
группе, значит, и мотивация учебной дея-
тельности в целом у представителей этих 
групп должна получить отличия. Это под-
тверждается результатами анкетирования, 
проведенного после эксперимента (диаграмма 
2). 
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Диаграмма 2 – Сводные результаты по анкете Н.Г. Лускановой после эксперимента 

 
Согласно диаграмме 2, количество 

студентов-медиков экспериментальной груп-
пы, имеющих первый (высокий) уровень 
учебной мотивации вырос в четыре раза и со-
ставил 3,96 %. В тоже время, количество сту-
дентов-медиков с четвертым (низким) уров-
нем учебной мотивации, сократилось в во-
семь раз и составило 2,97 %. Второй (хоро-

ший) уровень учебной мотивации мы наблю-
даем у 30,69 % студентов-медиков, что в 2.5 
раза больше, чем было до эксперимента. Ко-
личество студентов-медиков с третьим уров-
нем учебной мотивации осталось прежним 
(около 60 %). В то время как в контрольной 
группе значительных изменений не произо-
шло. 
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Таблица 4 – Сводные результаты анкет О.С. Гребенюка и Н.Г. Лускановой до и после экспери-
мента  

Уровень мотивации учения по анкетам О.С. Гребенюка и Н.Г. Лускановой 

Ме-
сто 

до  

эксперимента 

после  

эксперимента 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Гребе-
нюк 

Лускано-
ва 

Гребе-
нюк 

Лускано-
ва 

Гребе-
нюк 

Лускано-
ва 

Гребе-
нюк 

Лускано-
ва 

I 
3 

хороший 

3 

хороший 

3 

хороший 

3 

хороший 

3 

хороший 

3 

хороший 

3 

хороший 

3 

хороший 

II 
2 

удовлетв. 

4 

удовлетв. 

2 

удовлетв. 

4 

удовлетв. 

4 

высокий 

2 
оч.хорош. 

2 

удовлетв. 

4 

удовлетв. 

III 
4 

высокий 

2 
оч.хорош. 

4 

высокий 

2 
оч.хорош. 

2 

удовлетв 

1 

высокий 

1 

низкий 

2 
оч.хорош. 

IV 
1 

низкий 

1 

высокий 

1 

низкий 

5 

низкий 

1 

низкий 

4 

удовлетв 

4 

высокий 

5 

низкий 

V 
 5 

низкий 

 1 

высокий 

 5 

низкий 

 1 

высокий 

 
Из таблицы 4 видно, что до проведе-

ния эксперимента результаты тестирования 
по анкете О. С. Гребенюка в эксперимен-
тальной группе идентичны результатам те-
стирования по анкете Н.Г. Лускановой. Та-
кую же картину мы наблюдаем и в кон-
трольной группе. Причем результаты экспе-
риментальной группы равны результатам 
контрольной группы. После эксперимента 
результаты тестирования по этим же анкетам 
в экспериментальной и контрольной группах 
опять равны. Но мы видим, что после экспе-
римента это равенство результатов двух ан-
кет сохранилось лишь внутри групп. Под 
воздействием нашего эксперимента равен-
ство между результатами эксперименталь-
ной и контрольной групп было утрачено.  

Изменения, произошедшие в развитие 
мотивации к занятиям физической культу-
рой, привели к изменениям мотивации уче-
ния в целом. Вместе с ростом одной, про-

изошел рост и другой мотивации. Значит 
все, что способно повысить уровень разви-
тия мотивации к занятиям физической куль-
турой, способно повысить и уровень разви-
тия мотивации учения в целом. Следова-
тельно, средствами физической культуры 
можно повысить уровень развития мотива-
ции учения в целом.  

Результаты данного исследования мо-
гут внести вклад в изучение актуальной про-
блемы повышения уровня учебной мотива-
ции, физической и функциональной подго-
товленности студентов, снижения негатив-
ного влияния эмоционально-
психологических нагрузок в период обуче-
ния в вузе и могут быть полезным материа-
лом для дальнейшего изучения проблемы 
повышения эффективности учебной дея-
тельности и развития учебной мотивации 
студентов средствами физической культуры. 
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