
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

1 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

УПРАВЛЕНИЕ  

УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

2023 №1 (44) 

январь-февраль 

Основан в 2015 году 

Казань, 2023 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

 

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

2023 №1 (44) январь-февраль 

Основан в 2015 году 

Выходит шесть раз в год 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации ПИ №ФС77-62437 от 27 июля 2015 г.  

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-

ные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

по научным специальностям и соответствующим им отраслям.

Журнал входит в Научную электронную библиотеку (участвует в программе по формированию РИНЦ), 

договор №269-05/2016 от 05.05.2016 г. 

Подписной индекс 80142. Информация размещена в Объединенном каталоге «Пресса России». 

Учредитель и издатель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

Адрес учредителя и издателя: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, тел. 8(843) 231-42-00, office@kstu.ru 

Адрес редакции: 420015, Российская Федерация, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, ФГБОУ ВО «КНИТУ»,  

Редакция журнала «Управление устойчивым развитием», тел. 8(843) 231-95-04, e-mail: development_knrtu@mail.ru. 

Главный редактор: Р. И. Зинурова – д-р социол. наук, проф., КНИТУ 

Заместители главного редактора: А. Р. Тузиков – д-р социол. наук, проф., КНИТУ, 

П. Н. Осипов – д-р пед. наук, проф., КНИТУ 

Редакционная коллегия: 

Аксянова А. В. – д-р экон. наук, проф., КНИТУ 

Алексеев С. А. – канд. социол. наук, доцент, КНИТУ 

Ельшин Л. А. – д-р экон. наук, доцент, КНИТУ 

Ершов  А. Н. – д-р социол. наук, проф., К(П)ФУ 

Зубок Ю.А. – д-р социол. наук, проф., ФНИСЦ РАН 

Ивченков С. Г. – д-р социол. наук, проф., СГУ 

Ильдарханова Ч. И. – д-р социол. наук, проф., АН РТ 

Киселев С. В. – д-р экон. наук, проф., КНИТУ 

Кондратьев В. В. – д-р пед. наук, проф., КНИТУ 

Локосов В. В. – д-р социол. наук, проф., ИСЭПН РАН 

Свирина А. А. – д-р экон. наук, проф., КНИТУ-КАИ 

Сафин Р.С. – д-р пед. наук, проф., КГАСУ 

Сафиуллин А. Р. – д-р экон. наук, проф., К(П)ФУ 

Токтарова В. И. – д-р пед. наук, проф., Марийский 

государственный университет 

Шагеева Ф. Т. – д-р пед. наук, проф., КНИТУ 

Шинкевич А. И. – д-р экон. наук, проф., КНИТУ 

Шихова О.Ф. – д-р пед.  наук, проф., ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова 

Ответственный секретарь: С. А. Алексеев 

Еditor-in-Chief: Zinurova R. I. – Dr. Sci. (Sociol.), Prof., KNRTU 

Deputies of the editor-in-Chief: Tuzikov A. R. – Dr. Sci. (Sociol.), Prof., KNRTU 

Osipov P. N. – Dr. Sci. (Pedag.), Prof., KNRTU 

Editorial Board: 

Axyanova A. V. – Dr. Sci. (Econ.), Prof., KNRTU 

Alekseev S. A. – Cand. Sci. (Sociol.), KNRTU 

Elshin L. A. – Dr. Sci. (Econ.), KNRTU 

Zubok Yu.A. – Dr. Sci. (Sociol), Prof., Institute of So-

ciology FNISTs RAS 

Ershov A.N. – д-р социол. наук, проф., KFU 

Ivchenkov S. G. – Dr. Sci. (Sociol.), Prof., SSU 

Ildarhanova Ch. I. – Dr. Sci. (Sociol.), Prof., TAS 

Kiselev S.V. – Dr. Sci. (Econ.), Prof., KNRTU 

Kondratyev V. V. – Dr. Sci. (Pedag.), Prof., KNRTU 

Lokosov V. V. – Dr. Sci. (Sociol.), Prof., ISESP RAS  

Svirina A. A. – Dr. Sci. (Econ.), Prof., KNRTU-KAI 

Safin R.S. – Dr. Sci. (Pedag.), Prof., KSUAE 

Safiullin A. R – Dr. Sci. (Econ.), Prof., KFU 

Toktarova V.I. – Dr. Sci. (Pedag), prof., Mari State 

University 

Shageeva F. Т. – Dr. Sci. (Pedag.), Prof., KNRTU 

Shinkevich А. I. – Dr. Sci. (Econ.), Prof., KNRTU 

Shikhova O. F. – Dr. Sci. (Pedag), prof., IzhGTU named 

after M.T. Kalashnikov 

Executive Secretary: S. A. Alekseev 

ISSN 2499-992X  © Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2023

https://regionsar.ru/sites/default/files/vak.pdf
https://regionsar.ru/sites/default/files/vak.pdf
https://regionsar.ru/sites/default/files/vak.pdf
mailto:development_knrtu@mail.ru


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Бубнова А. О., Имамвердиева М. И. Особенности формирования комфортной городской среды 

как фактор создания условий для устойчивого развития территории 

5 

Трифонов Ю. В., Брыкалов С. М., Трифонов В. Ю. Концептуальный подход к реализации  

концепции устойчивого развития компаний 14 

Скворцова А. Г. Состояние реального сектора экономики в период пандемии 2020 года 21 

Скворцова Д. А., Романов Н. О. Обоснование необходимости организации эффективного 

высокотехнологичного отечественного производства 29 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Зинурова Р. И., Тузиков А. Р. Социальное здоровье молодежи: качество жизни и национальная 

безопасность 39 

Тузиков А. Р., Зинурова Р. И. Технологический суверенитет и социальное проектирование  

воспроизводства инженерного корпуса (кейс Республики Татарстан) 47 

Зинуров Э. А. Особенности подходов к исследованию возрастной структуры общества 56 

Петрова Р. Г. Влияние гендерных стереотипов на выбор медицинской профессии 61 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Палей Р. В., Казаков Ю. М., Султанова Д. Ш., Башкирцева Н. Ю., Китаева Л. А., Котова Н. В., 

Овчинникова Ю. С. Роль передовой инженерной школы Казанского национального  

исследовательского технологического университета для кадрового обеспечения  

нефтегазохимического комплекса 68 

Токтарова В. И., Семенова Д. А. Модель непрерывной подготовки педагогов в новой цифровой 

реальности: программы дополнительного профессионального образования 79 

Данилаев Д. П., Маливанов Н. Н. Формирование инженерного мышления в образовательных  

кластерах на филиалах вузов 88 

Садыкова А. Ю. Цифровые технологии и формирование актуальных навыков в рамках  

билингвального курса физики в техническом вузе 96 

Осипов П. Н. Наставничество как социально-педагогический феномен 102 

Ахсанова О. Л. Современное высшее образование: новые задачи 109 

Токранова Ю. Г. Структура и виды ответственности студента за процесс и результаты  

профессионального образования 114 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

JOURNAL CONTENTS 

ECONOMICS 

Bubnova A. O., Imamverdieva M. I. Features of the formation of a comfortable urban environment  

as a factor in creating conditions for sustainable development of the territory 5 

Trifonov Yu. V., Brykalov S. M., Trifonov V. Yu. Conceptual approach to the implementation  

of the concept of sustainable development of companies 14 

Skvortsova А. G. The state of the real sector of the economy during the 2020 pandemic 21 

Skvortsova D. A., Romanov N. O. Justification of the need to organize an effective high-tech domestic 

production 29 

SOCIOLOGY 

Zinurova R. I., Tuzikov A. R. Social health of youth: quality of life and national security 39 

Tuzikov A. R., Zinurova R. I. Technological sovereignty and social design reproduction  

of the engineering body (case of the Republic of Tatarstan) 47 

Zinurov E. A. Features of approaches to the study of the age structure of society 56 

Petrova R. G. Gender stereotypes influence on the choice of medical profession 61 

PEDAGOGICS 

Paley R. V., Kazakov Y. M., Sultanova D. Sh., Bashkirtseva N. Y., Kitaeva L. A., Kotova N. V., 

Ovchinnikova J. S. The role of the advanced engineering school of Kazan national research  

technological university for the petrochemical complex's staffing 68 

Toktarova V. I., Semenova D. A. Model of continuous training of educators within the new digital  

reality: additional professional education programs 79 

Danilaev D. P., Malivanov N. N. An engineering thinking formation at educational clusters  

of university branches 88 

Sadykova A. Yu. Digital technologies and the formation of actual skills in the framework  

of a bilingual physics course at a technical university 96 

Osipov P. N. Mentorship as a social and pedagoical phenomenon  102 

Akhsanova O. L. Higher education: new challenges 109 

Tokranova Yu. G. Structure and types of student responsibility for the process and results professional 

education 114 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 338.23 DOI: 10.55421/2499992Х_2023_1_5 

А. О. Бубнова, М. И. Имамвердиева 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОР 

СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Ключевые слова: устойчивое развитие, комфортная городская среда, концепция развития городской 

среды, повышение качества жизни населения, умный город, экополис, устойчивый город. 

Развитие и эффективная реализация компонентов, способствующих созданию комфортной городской 

среды территории, имеет важное значение при раскрытии потенциала и полномасштабном приме-

нении всех преимуществ городской среды для повышения качества жизни населения. Анализируя ос-

новные этапы становления общества, можно сделать вывод о синергетичности, логической последо-

вательности каждого периода, а также о его эволюционном характере (автоматизация процессов, 

масштабный подход, активизация инновационности деятельности) и о важности формирования 

устойчивой городской среды. На основании вышеизложенного сформулирована цель исследования, ко-

торая состоит в идентификации роли формирования комфортной городской среды в аспекте реали-

зации концепции «Устойчивое развитие». Устойчивое развитие в классической интерпретации осно-

вано на повышении эффективности деятельности предприятий. Но современные условия, а также 

вызовы окружающей среды, является основанием полагать, что устойчивое развитие – это важный 

компонент функционирования государств, субъектов и городов. Подходы к концепции нового урба-

низма показывают, что городская территория – это разноплановая, динамичная и культурная среда, 

отвечающая всем потребностям населения и пролонгирующая положительный эффект среды соци-

альной (взаимоотношения в коллективе, в семье, в обществе). В наиболее известных концепциях раз-

вития городской среды фундаментом для формирования комфортных условий для населения является 

триединый подход, включающий такие направления, как: социум, эффективное управление и экология.  

Принципиально новый подход к городской среде как к территории, способствующей интеграции 

науки, технологий, экологии, социально важных аспектов и активной экономической составляющей, 

способствует развитию городов, а также улучшению социального и психологического климата. При 

анализе ключевых конфигураций городского образа жизни сделан вывод о том, что городская среда 

является социальным институтом, и, следовательно, можно оказывать прямое и косвенное воздей-

ствие на формирование иных институтов и групп.  Городская среда также является основой для со-

здания образа и имиджа не только самого города, но и субъекта в целом. Позитивный образ терри-

торий способствует наращиванию экономического потенциала, а также инвестиционной привлека-

тельности. Выявленные в ходе исследования взаимосвязи показывают, что комфортная городская 

среда – комплексная категория, характеризующая пиритизацией раскрытия и активного применения 

сильных сторон территории, реализации концепции устойчивого развития и формирования благопри-

ятной среды для повышения качества жизни населения. 

A. O. Bubnova, M. I. Imamverdieva 

FEATURES OF THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT 

AS A FACTOR IN CREATING CONDITIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE TERRITORY 

Keywords: sustainable development, comfortable urban environment, urban environment development con-

cept, improving the quality of life of the population, smart city, ecopolis, sustainable city. 

The development and effective implementation of components that contribute to the creation of a comfortable 

urban environment of the territory is important when unlocking the potential and fully applying all the ad-

vantages of the urban environment to improve the quality of life of the population. Analyzing the main stages 

of the formation of society, we can conclude about the synergy, logical sequence of each period, as well as 

about its evolutionary nature (automation of processes, large-scale approach, activation of innovative activi-

ty) and the importance of forming a sustainable urban environment. Sustainable development in the classical 

interpretation is based on improving the efficiency of enterprises. But modern conditions, as well as environ-
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mental challenges, are grounds to believe that sustainable development is an important component of the func-

tioning of states, subjects and cities. Approaches to the concept of new urbanism show that the urban area is a 

diverse, dynamic and cultural environment that meets all the needs of the population and prolongs the positive 

effect of the social environment (relationships in the team, in the family, in society). In the most well-known 

concepts of urban environment development, the foundation for the formation of comfortable conditions for 

the population is a three-pronged approach, including such areas as: society, effective management and ecol-

ogy. A fundamentally new approach to the urban environment as a territory that promotes the integration of 

science, technology, ecology, socially important aspects and an active economic component, contributes to the 

development of cities, as well as to the improvement of the social and psychological climate. When analyzing 

the key configurations of the urban lifestyle, it is concluded that the urban environment is a social institution, 

and, therefore, it is possible to have a direct and indirect impact on the formation of other institutions and 

groups. The urban environment is also the basis for creating an image and image not only of the city itself, but 

also of the subject as a whole. The positive image of the territories contributes to the growth of economic po-

tential, as well as investment attractiveness. The interrelations revealed during the study show that a comfort-

able urban environment is a complex category that characterizes the prioritization of disclosure and active 

application of the strengths of the territory, the implementation of the concept of sustainable development and 

the formation of a favorable environment for improving the quality of life of the population. 

Развитие городской среды основывает-

ся, первостепенно, на экономических, социоло-

гических и материалистических теориях. Так, 

Карл Маркс в своих трудах ключевую роль от-

водил поиску основных законов социального 

развития, что должно было привести к понима-

нию сути общественного прогресса, его «зако-

нов». Согласно теории общественно-

экономических формаций Маркса, хронологию 

развития общества можно разложить на со-

ставные элементы, характеризующие тот или 

иной период функционирования общественных 

систем, формаций [1, с. 126-164]. При этом пе-

реход от стадии к стадии является восходящим, 

с усложнением системы, то есть чем на более 

высокой ступени стоит общество в данный мо-

мент, тем более оно совершенно и сложно 

(табл. 1) 

Так, согласно тезисам Маркса, изло-

женным в письменных трудах, характер фор-

мации с присущими ей чертами оказывает вли-

яние на формирование городской среды. При 

усложнении социальных отношений, развитии 

хозяйства и появлении первых рыночных си-

стем, развивались и города, причем тем стре-

мительнее, чем более широко организовалась 

торговля на их территории. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных этапов развития общества, согласно фор-

мационной теории К. Маркса 

Первобытно-

общинная 

Рабовладельче-

ская 

Феодальная Капиталистиче-

ская 

Коммунистиче-

ска 

Характер 

деят-ти 

Охота и собира-

тельство 

Основанная на 

труде рабов 

Мелкотоварное 

хозяйство 

Промышлен-

ность, масштаб-

ное производ-

ство 

Промышлен-

ность, научно- 

технический ха-

рактер произ-

водства 

Характер 

обществ-х 

отношений 

Отсутствует 

классовое деле-

ние 

Два основных 

класса: рабо-

владельцы и ра-

бы 

Два основных 

класса: феодалы 

и зависимые 

крестьяне 

Два основных 

класса: буржуа-

зия и пролета-

риат 

Отсутствует 

классовое деле-

ние, всеобщее 

равенство 

Характер 

собств-ти 

Общинная, лич-

ная 

Государственная, частная, личная Общественная 

Характер 

товарно-

денежных 

отношений 

(ТДО) 

Отсутствие 

ТДО и рынков 

из-за характера 

деятельности 

Присутствуют ТДО, строго кон-

тролируемые государством, есть 

рынки (ярмарки, в том числе) 

Развитые ТДО, 

нет строгого 

контроля со 

стороны госу-

дарства, развита 

рыночная си-

стема 

Отсутствие 

ТДО и рынков 

ввиду ненадоб-

ности 

*Примечание: составлено на основании [1, с. 126-164]
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В последующем, труды К. Маркса и 

Ф. Энгельса сформировали ключевые выводы о 

развитии городской среды, в частности о том, 

что город – черта прогресса, необходимый эле-

мент для социально-экономического развития 

территорий и людей в ее границах; город также 

представал знаком социальной революции, со-

вершенствования общества. Ф. Энгельс в труде 

«Положение рабочего класса в Англии: По соб-

ственным наблюдениям и достоверным источ-

никам» описывал город в эпоху индустриализа-

ции, здесь он (город) представал «детищем» ка-

питализма, содержал в себе его черты и отражал 

социальное и материальное положение жителей 

отдельных английских городов того времени [2].  

Городская среда, таким образом, высту-

пила ядром экономических отношений, разделе-

ния труда и новых технологий, где непосред-

ственно люди поддерживали его функциониро-

вание, обеспечивали развитие и усложнение. 

Социальные отношения, таким образом, высту-

пают в качестве катализатора развития город-

ской среды. С усложнением форм этих отноше-

ний закономерно появляются и совершенству-

ются экономические связи, организуются точки 

сбыта и торговли, что, в свою очередь, влияет на 

формирование городов и развитие городской 

среды. На основании этого авторами сформули-

рован цель исследования, которая заключается в 

идентификации роли формирования комфорт-

ной городской среды в аспекте реализации кон-

цепции «Устойчивое развитие». 

Развивая мысль о социальной основе 

любого города, Эмиль Дюркгейм в своей работе 

«О разделении общественного труда. Метод со-

циологии» утверждал, что город возможен лишь 

тогда, когда сформированы социальные связи и 

возникает потребность эти связи поддерживать, 

в частности, находиться индивидам как можно 

ближе друг от друга. «Но города всегда проис-

ходят от потребности, побуждающей индивидов 

постоянно находиться в максимально возмож-

ной близости друг к другу; они представляют, 

как бы точки, в которых социальная масса сжи-

мается значительно сильнее, чем в других ме-

стах», – писал Э. Дюркгейм [3, с. 241]. При этом 

особая роль уделяется движению индивидов, в 

частности, иммиграции. Дюркгейм отмечал, что 

именно иммиграция населения стала первопри-

чиной формирования и пополнения городов – 

люди, покинувшие привычную среду, образовы-

вали социальные связи; это же закономерно вело 

к расширению торговых возможностей, появле-

нию спроса на новые для территории товары. 

Происходило слияние социальных сегментов: 

«пока социальная организация главным образом 

сегментарна, город, не существует» [3, с. 241].  

Таким образом, города развивались под 

воздействием движения индивидов, их потреб-

ности в социальном взаимодействии; а их (горо-

дов) существование поддерживалось в дальней-

шем за счет иммиграции, развития рынков как 

очагов торговли.  

Вместе с тем, В. Кристаллер обратил 

внимание на расположение городов. Социолог, в 

первую очередь, задавался следующими вопро-

сами: «Почему города располагаются вдоль до-

рог?» и «Почему следование малых городов 

идет за большими, причем в некой последова-

тельности?». Таким образом, была разработана 

модель «Центральных мест».  

Модель «Центральных мест» строится 

вокруг тезиса о расположении городов вокруг 

экономических центров и в окружении населе-

ния – в форме абстрактных шестиугольников. 

Причем «вокруг крупного города — несколько 

менее крупных, а вокруг каждого из них — еще 

менее крупные» [4, с. 75]. Таким образом, все 

территории сегментируются на абстрактные ше-

стиугольники, что позволяет сформулировать 

общие, не конкретизированные для отдельной 

страны или региона, правила размещения и пла-

нирования на той или иной территории. 

Исходя из положений, выдвинутых 

В. Кристаллером, можно сделать вывод о том, 

что для развития городской среды большое зна-

чение имеет дорожная сеть, а также простран-

ственная удаленность от более крупных админи-

стративных центров. При этом заметны черты 

современного городского устройства – экономи-

ческое и финансовое центрирование, а также 

один из наиболее серьезных на данный момент 

вопросов при развитии городской среды – фор-

мирование и расширение дорожно-транспортной 

сети, обеспечивающей как сообщение внутри 

города, между городами так и на прилежащих 

территориях.  

Макс Вебер, в своем труде «Город», од-

ним из первых рассмотрел город как социокуль-

турный феномен, который имеет свои отличи-

тельные черты, делающие городской образ жиз-

ни специфичным, отличающимся от проживания 

в поселениях [5, с. 11]. Как и в ранее рассмот-

ренных выводах социологов, М. Вебер утвер-

ждал, что в качестве местного центра выступал 

рынок (или Lokalmarkt), при этом, как правило, 

городские территории образовывались в местах 

пребывания феодала (аналог главы города) па-

раллельно с функционированием рынка и вре-

менных ярмарок. При этом рыночные сезонные 

поселения возникали и в сельской местности. 

Однако известны примеры городов-рынков, по-

являвшихся в портах или на торговых узлах 

(табл. 2).  
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Таблица 2 – Краткая характеристика типы поселений и городов, выделяемых М. Вебером 

№ Тип поселения/города Характеристика деятельности 

1 Рыночное поселение Поселение – место рынка, возникает на подходящем перегрузочном 

пункте  

2 Княжеский город (го-

род-покупатель) 

Заработок жителей города напрямую зависит от покупательной спо-

собности княжества и возможности капиталистов, рынок ориентиро-

ван на потребности и возможности покупателей 

3 Промышленный город 

(город-производитель) 

Рост населения и покупательной силы города основан на наличии в 

нем производства, фабрик и т.д. 

4 Торговый город Заработок, функционирование города и покупательная сила потреби-

телей основаны на розничной продаже иногородних товаров или с 

прибыльным вывозом собственных товаров 

* Примечание: составлено на основании [5, с. 11-16]

Экстраполируя данные таблицы на современ-

ное территориальное устройство, можно гово-

рить о примерах первых моногородов, деятель-

ность которых была привязана к отдельному 

явлению: потреблению, производству, торговле 

или рынку. Соответственно, как и в современ-

ное время, такие города имели свои особенно-

сти существования, внутренних и внешних свя-

зей и взаимоотношений.  

При этом М. Вебер отмечал, что тор-

говля и предпринимательство не формировали 

города, а наоборот, становились причиной 

усложнения социально-экономических связей и 

отношений как в рамках отдельной городской 

территории, так и при их взаимодействии. Та-

ким образом, развитие промышленности и ры-

ночных отношений – следствие урбанизации, а 

не её причина.  

Прежде всего, согласно немецкому со-

циологу, городская среда – это особый образ 

жизни, а не территория, окруженная стенами. В 

«Городе» отмечаются и некоторые черты урба-

низированной территории на текущее время: 

сменяемость власти (органы местного само-

управления сейчас), демократия (избираемость 

соответствующих управляющих структур), ку-

печеский класс (бизнес, предприниматели и 

т.п.), бюрократия, а также ранние капиталисти-

ческие предприятия (в нашем случае, это могут 

быть градообразующие производства и иные 

предприятия) и жители, соответственно. По-

добное городское устройство, по мнению 

М. Вебера, способствует наиболее рациональ-

ному и эффективному функционированию тер-

риторий.  Помимо перечисленных черт, «пол-

ноценный» город должен иметь суд, рынок (по-

стоянные торговые площади), защитные по-

стройки, а также место, где жители имеют воз-

можность формировать ассоциации.  

Позднее, развитие взглядов на город как 

социокультурное и экономическое явление 

привело к созданию Чикагской школы соци-

альной экологии. Роберт Парк, американский 

социолог и основатель Чикагской школы соци-

альной экологии, выделил ключевые конфигу-

рации городского образа жизни – урбанизации 

– которые будут прослеживаться и в более

поздних концепциях городского развития, и в

современном городском устройстве.

Ключевые конфигурации городского 

образа жизни включают:  

1. Изменяемость социальной дистанции – со-

циальные группы города самостоятельны в дея-

тельности и в определении дистанцирования от

других социальных групп в чертах данного го-

рода;

2. Непрерывность миграции населения – инди-

виды и группы мигрируют из одной территории

в другую, происходит диффузия норм и правил,

социокультурных установок;

3. Сегрегация населения – обособление групп,

позволяющее делить общество конкретного го-

рода на социальные группы и слои по опреде-

ленному признаку;

4. Ассимиляция населения – растворение ин-

дивида в социокультурной среде группы;

5. Свобода населения – свобода передвижения

индивидов как между группами, так и между

городскими территориями; свобода выбора де-

ятельности и конкуренции на рынке; свобода

конкуренции индивида за причисление к той

или иной социальной группе, слою, обретение

определенного социального статуса [6].

Как можно заметить, в выделенных чер-

тах урбанизации большую роль играет сама го-

родская среда как социальный институт. Она 

дает возможности для формирования новых со-

циальных связей, экономических отношений; 

появляется способность свободного передви-

жения и выбора желаемой (или необходимой) 

социальной принадлежности. При этом каждый 

член города вносит вклад в социокультурные 

условия отдельной территории, влияет на по-

купательную способность города, а также на 
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успешность вхождения в социальные группы. 

За счет высоких или низких социальных и эко-

номических барьеров входа: социальных – в 

случае определенных традиций, ценностей и 

установок, которые требуют от человека их со-

блюдения для успешной ассимиляции; эконо-

мических – в случае отдельных ассоциаций, со-

обществ, гильдий, например, торговых. 

Ближе всего к современным взглядам на 

развитие городской среды стала концепция го-

рода, как места коллективного потребления М. 

Кастельса, отражающая полярные к ранее озву-

ченным концепциям идеи [6].  

Так, испанский социолог обозначил го-

род не в качестве социокультурного феномена, 

а сделал упор на экономическую и производ-

ственную составляющие городской среды. В 

капиталистическую эпоху, город – место со-

средоточения рабочей силы, ее воспроизвод-

ства и распределения. При этом, следуя основ-

ным законам капитализма, прибыль должна 

быть максимизирована; этого возможно до-

стичь путем снижения издержек, в том числе на 

рабочую силу. Таким образом, М.Кастельс от-

разил один из ключевых конфликтов: необхо-

димое для получения прибыли снижение из-

держек производства неизменно ведет к сокра-

щению вложений, в том числе, в трудовые ре-

сурсы, в обеспечение условий их достойного 

существования, т. е. в качественное образова-

ние и здравоохранение, строительство жилья.  

Вместе с тем, подобная экономия отри-

цательно сказывается на самой рабочей силе, 

приводя к ухудшению образования, здоровья, 

снижению экономической стабильности и как 

следствие – к росту социальной напряженно-

сти. Предполагается в данную систему отноше-

ний вводить третье лицо – государство, со сто-

роны которого необходима социальная защита 

населения, создание благоприятных условий 

жизни в городской среде. Концепция города 

как места коллективного потребления М. Ка-

стельса обосновала действующую триаду: 

«государства-общество-бизнес» и развитый на 

сегодня институт местного самоуправления. 

Подходы к изучению городской среды 

изменялись и дополнялись, отражая наиболее 

острые вопросы своего времени, начиная от ис-

следования города как феномена в период по-

явления первых городов, заканчивая вопросами 

устойчивого, инновационного развития город-

ской среды, обусловленного глобальными про-

блемами человечества и отдельных территорий. 

Так, непрерывное движение населения 

внутри городов и за их пределами, использую-

щее достижения научно-технического прогрес-

са и изменения, свойственные конкретным 

временным периодам, к 1980-м годам ключе-

вым кризисом городского развития определи-

лось стремительное разрастание дорожно-

транспортной сети и рост числа транспортных 

средств. Вместе с ростом числа городских жи-

телей это привело к расширению урбанизиро-

ванных территорий, появлению пригородов. 

Для удовлетворения потребности в передвиже-

нии зачастую приходилось жертвовать эколо-

гической составляющей городской среды – зе-

леными насаждениями, парковыми, рекреаци-

онными зонами. В ответ на новые вызовы, была 

выдвинута концепция нового урбанизма, пред-

полагающая разрастание города до определен-

ных небольших размеров (табл. 3).  

Таблица 3 – Сравнительная характеристика наиболее известных концепций нового урбанизма 

Концепция Автор Характеристика 

Город-сад Э. Говард Малый город нового типа, удобен для проживания, ориентирован на 

экологию. Город – в форме концентрических кругов: в центре – обяза-

тельно есть парк и заведения культуры и общества, далее – торговый 

пояс, который окружала жилая застройка, производство – на внешнем 

поясе 

Экогород Р. Регистер Небольшой город, который предельно сокращает потребление энер-

гии, снижает количество выбросов и любого рода загрязнений; на тер-

ритории много зеленых насаждений 

Город, удоб-

ный для жиз-

ни  

В. Вучик Упор на развитую транспортную систему, сбалансированность обще-

ственного и личного транспорта. Большое внимание уделяется разви-

тию пешеходных зон, шаговой доступности всех значимых объектов 

инфраструктуры. Удобство передвижения любым из доступных видов 

транспорта или пешком  

Пешеходные 

зоны (пеше-

ходная до-

ступность) 

- Преобладание общественного транспорта над личным. Для пешеходов 

организованы отдельные культурно-досуговые зоны с большим переч-

нем общественных услуг (и рабочих мест, соответственно), где невоз-

можно передвижение на транспорте 

* Примечание: составлено на основании [7-10]
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Такая городская среда должна развивать-

ся с акцентом на экологическую составляющую и 

доступность всех городских инфраструктур, 

предпочтительность пеших или велосипедных 

прогулок, общественного транспорта личному.  

В рамках нового урбанизма были пред-

ложены концепции (наиболее популярные) «го-

род-сад» Э. Говарда [9], «экогород» Р. Регистера 

[8, с. 92-108], «город, удобный для жизни» В. Ву-

чика [7], концепция пешеходных зон [10, с. 75-

84].  

Таким образом, идеи нового урбанизма, 

еще до наступления предполагаемого экологиче-

ского кризиса предлагали развитие в тандеме и с 

оглядкой на показатели экологии. К концу XX 

века, когда официально был объявлен вектор 

устойчивого развития, внимание стало уделяться 

не только городскому устройству, но и развитию 

городских территорий в рамках принятых кон-

цепций, с целью достижения оптимальных пока-

зателей в будущем, а также недопущения нега-

тивных сценариев развития общества. 

Однако, подобным образом организован-

ная городская среда является, скорее утопией и 

может существовать в форме моногорода, дея-

тельность которого имеет минимальный негатив-

ный эффект на экологическую безопасность [11]. 

При этом социально-экономико-экологическое 

связи и взаимодействие играет немаловажную 

роль, поскольку каждый из перечисленных ас-

пектов оказывает значительное влияние на каче-

ство самой территории и качество жизни каждого 

индивида в разрезе развития городской среды. 

С развитием новых технологий, их по-

всеместным внедрением в жизнь и дальнейшими 

перспективами «цифрового общества», учитывая 

тенденции социально-экономико-экологического 

развития, концепции развития городской среды 

можно разделить на три ключевых направления: 

социально-экологическое, социально-экономи-

ческое и инновационное (табл. 4).    

Таблица 4 – Сравнительная характеристика наиболее известных современных концепций 

развития городской среды 

Концепция Характеристика 

Экополис Автономный, экологичный город. Построен на принципах эффективного 

устойчивого развития. В приоритете социокультурная и экологическая со-

ставляющая, «зеленая экономика» и экологичное производство 

Углерод нейтраль-

ный город 

Город, основанный на технологиях низкоуглеродной, «зеленой энергетики» и 

«зеленой» экономике. Эффект достигается за счет использования альтерна-

тивных источников энергии, переработки и новых технологий 

Город без мусора 

(город вторичной 

переработки) 

Город, экономическая основа которого базируется на переработке. Обеспечи-

вает себя сырьем, за счет этого развивает новое производство 

Город без машин Город, где ключевые объекты инфраструктуры находятся либо в шаговой до-

ступности, что позволяет добираться до них пешком; либо недоступность пе-

шего способа компенсируется развитой системой общественного транспорта и 

велосипедов 

«Умный» город Город, использующий новые технологии для обеспечения эффективности дея-

тельности. Основан на принципах устойчивого развития, экономике знаний и 

активном внедрении информационных технологий 

Городской округ как 

многокомпонентная, 

многоотраслевая хо-

зяйственная система  

Наиболее оптимальная форма существования населенного пункта – городской 

округ. Это обусловлено его самостоятельностью, системностью. Такая форма 

характеризует высокую производственную занятость населения, высокую 

степень экономических связей, наличие различных форм собственности и раз-

витость бизнес-среды. При этом обеспечивается связь горожан, коммерческих 

предприятий и органов местного самоуправления. Местное самоуправление 

слабо вовлечено, поддерживая лишь общее функционирование города. Город 

способен развиваться в ответ на растущие потребности горожан и бизнеса 

«Устойчивый» 

город 

Город, в котором растущие потребности граждан и бизнеса – покрываются за 

счет обеспечения такого социально-экономического состояния, при котором 

достигается синергия экономического, социального и экологического факто-

ров. Концепция устойчивого города может быть объединена с другими кон-

цепциями и выступает в качестве вектора развития городской среды 

* Примечание: составлено на основании [12-16]
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Социально-экологическое направление обра-

щалось к идеям нового урбанизма, экстраполи-

руя релевантный опыт прошлого века на со-

временную ситуацию. Так, приоритет отводил-

ся повышению эффективности уже существу-

ющих территорий за счет реновации, активного 

взаимодействия с местными органами власти и 

рационального распределения населения по 

всей территории города без создания зон избы-

точной плотности. При этом создавались усло-

вия для обеспечения качественного, доступного 

образования и здравоохранения.  

«Интеграция социокультурного и эко-

логического подхода нашла отражение и в кон-

цепции экополиса. Экополис — это городская 

система, интегрированная в биосферу в целях 

оптимизации функционирования биосферы в 

интересах человека» [14, с. 104]. Экополис 

предполагает удобную, спланированную за-

стройку с шаговой доступностью объектов ин-

фраструктуры, внедрение экологичных техно-

логий и «зеленую экономику». Идея подобного 

рода развития городской среды более всего 

схожа с идеями города, удобного для жизни 

(В. Вучик).  

С развитием и удешевлением техноло-

гий переработки, предлагалось также развивать 

города с «нулевыми отходами». При таких 

условиях экономическая основа существования 

городов поддерживалась за счет создания но-

вых производств и промышленности на основе 

переработки, переработанном сырье и т.п.  

Вместе с тем, актуальной стала концеп-

ция «устойчивого» города. Она в большей мере 

опирается на развитие экономических показа-

телей при условии соблюдения достойного 

уровня социокультурного, экологического ком-

понентов. Согласно целям устойчивого разви-

тия, такие города станут оптимальным местом 

для жизни и развития человека. «Устойчи-

вость» обеспечивается:  

1. Путем создания условий для формирования

культурно-нравственного потенциала человека

(в том числе за счет сохранения и популяриза-

ции всемирного культурного наследия, разра-

ботки коммерческих проектов и обеспечения

доступа к объектам культуры и искусства более

широкому кругу лиц, внедрения креативных

технологий).

2. Путем создания условий для формирования

развитой социально-экономической инфра-

структуры (в том числе за счет поддержки

предпринимательства, организации специаль-

ных общественных пространств для обмена

опытом, создания на территории города специ-

альных торговых площадей, центров компетен-

ций, проведения мероприятий, направленных

на снижение социальных барьероы, поддержки

позитивных социально-экономических связей 

между городом и пригородом или городом и 

районными поселениями). 

3. Путем обеспечения безопасности террито-

рий от влияния внутренних и внешних нега-

тивных факторов (в том числе за счет форми-

рования экологически безопасной городской

среды, эффективного предотвращения стихий-

ных бедствий; организации общественных про-

странств для досуга граждан, расширения сети

общественного транспорта и альтернативных

средств передвижения).

В последующем активно развивались 

концепции «умных» городов (третье направле-

ние – инновационное). «Умный» город сочетает 

в себе социальный капитал (экономика знаний), 

знания и инновации, информационные техно-

логии. Одной из самых экономически эффек-

тивных градостроительных концепций совре-

менности признана концепция «умного» горо-

да.  Она направлена на управление городом с 

использованием новейших цифровых техноло-

гий, в частности информационных технологий, 

в соответствии с экологическими принципами, 

и при сохранении тенденции к экономии ресур-

сов и достижению поставленных целей разви-

тия города» [13, с. 57]. 

«Умные города используют цифровые 

инструменты для повышения уровня жизни, 

качества услуг и эффективности управления 

при обязательном удовлетворении потребно-

стей настоящего и будущих поколений во всех 

актуальных аспектах жизни. Умный город ха-

рактеризуют функционирующие высокоинтел-

лектуальные интегрированные IT-системы по 

всем направлениям деятельности» [17, с. 338]. 

«Умный» город базируется на ключе-

вых принципах:  

1. Ориентация на человека.

2. Технологичность городской инфраструкту-

ры.

3. Повышение качества управления городски-

ми ресурсами.

4. Комфортная и безопасная среда.

5. Акцент на экономической эффективности, в

том числе, сервисной составляющей городской

среды [18].

Ключевая цель концепции «умного» го-

рода состоит не только в цифровой трансфор-

мации и применении информационных техно-

логий, но и в комплексном повышении эффек-

тивности городской инфраструктуры.  

Стоит заметить, что «умный» город 

может выступать в качестве базиса для реали-

зации программ повышения безопасности го-

родской среды, «безопасный город» – комплек-

са систем управления рисками, что в значи-

тельной мере окажет позитивное воздействие 
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на комфорт горожан, качество их жизни и пре-

дупреждение потенциальных правонарушений 

и происшествий, – а также программ «копиро-

вания» и переноса городской инфраструктуры в 

цифровую среду «цифровой двойник». Это 

обеспечит более эффективное и оперативное 

реагирование служб города, сделает систему 

городского управления более открытой и до-

ступной для граждан, что может положительно 

повлиять на степень доверия граждан органам 

местного самоуправления и вовлеченность го-

рожан в дела их территории. Также возможным 

станет повышение эффективности деятельно-

сти органов власти за счет обеспечения само-

стоятельного мониторинга реализации полно-

мочий и за счет создания единого информаци-

онного пространства городской среды. «Чем 

точнее сосчитаны активы и прописаны проце-

дуры, тем более хозяйствование становится ра-

циональным, прибыльным и безопасным го-

род» [19]. 

Вместе с тем, независимо от того, какая 

концепция является преобладающей в тот или 

иной период, для наиболее рационального и 

эффективного развития городской среды необ-

ходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти территории: размерную группу и климати-

ческую группы, модель развития городской 

среды. Так, В. М. Медведев выделяет следую-

щие модели развития городской среды в России 

(табл. 5). 

Таблица 5 – Основные модели развития городской среды по В. Медведеву 

№ Модель Характеристика 

1 Модель городской 

среды моногорода 

Городская среда сформирована на базе основополагающего производства 

и развивается путем подстраивания под это производство и его особенно-

сти 

2 Административная 

модель городской 

среды 

Городская среда развивается от потребности и при поддержке органов 

власти. Направление развития так же регулируется органами власти и 

преследуемыми ими целями 

3 Модель городской 

среды закрытого 

города 

Городская среда развивается обособленно и закрыто, с минимальным вза-

имодействием с внешней средой (в основном для поставки необходимых 

ресурсов), жители городской среды ограничены в передвижении 

4 Кампусная модель 

городской среды 

Городская среда сформирована от потребностей отдельной группы насе-

ления, например, студентов – университетские кампусы – и развивается, 

учитывая цели и особенности этой группы; формирования возможно 

внутри города, как его части 

5 Курортно-

рекреационная 

модель городской 

среды 

Городская среда, ориентированная на туристические потоки. Схожа с мо-

делью моногорода, поскольку в качестве «основополагающего производ-

ства» здесь выступают рекреационные услуги; эффективность функцио-

нирования такой среды, как правило, носит сезонный характер  

* Примечание: составлено на основании [20, с. 11-28]

Таким образом, развитие городской 

среды – комплексный процесс, требующий уче-

та различных факторов. Анализ теоретических 

источников показал, что в основе городской 

среды лежат социальные связи и потребности и 

движение индивидов, которые формируют со-

циально-экономическую основу существования 

города. Дорожные сети являются одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих движе-

ние населения, а, соответственно, и их доступ к 

рабочему месту, месту обучения, к товарам и 

услугам.  

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о том, что наиболее эффективное, раци-

ональное и успешное в долгосрочной перспек-

тиве развитие городской среды предполагает 

взаимодействие триады «государство-

общество-бизнес» по вопросам устойчивого 

социально-экономического роста. При этом на 

сегодняшний день одним из важнейших эле-

ментов является использование информацион-

ных технологий как фактора повышения каче-

ства подобных взаимодействий и перспектив-

ности мероприятий по развитию городских 

территорий. 
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Ю. В. Трифонов, С. М. Брыкалов, В. Ю. Трифонов 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития компании, показатели и критерии устойчивого раз-

вития, целеполагание. 

Вводится общее понятие систем ESG-систем, в рамках которых создаётся и реализуется современ-

ная концепция устойчивого развития компаний, корпораций, организаций и фирм. Рассматриваются 

основные этапы создания подобных систем, их формального описания, анализа, стратегической 

оценки, позиционирования и развития. Предлагается процедура по детальному целеполаганию компа-

ний с учетом принципов устойчивого развития. Используя зафиксированные цели, осуществляется 

формирование и выбор исходной информационной базы, с помощью которой производится описание 

поведения и состояния ESG-системы компании на основе множества входных количественных и каче-

ственных параметров (показателей). Выбранная система входных параметров характеризует укруп-

нённые стороны деятельности компаний с точки зрения реализации концепции устойчивого развития. 

Для обобщенной оценки и позиционирования ESG-системы формируется и финансируется множества 

выходных количественных и качественных критериев. Анализируются возможные способы преобра-

зования входных параметров в выходные критерии. Оцифрованные и нормированные значения выход-

ных критериев служат основой для стратегического анализа, стратегической оценки и сравнитель-

ного позиционирования ESG-систем компании. Отмечается, что процедура реализации концепции 

устойчивого развития в компании представляет собой сложный многосистемный и многоэтапный 

процесс, при реализации которого необходимо учитывать отраслевые, ведомственные, региональные 

и другие особенности. Предлагаемые методы, подходы и шаги по исследованию, описанию, анализу и 

развитию ESG-систем частично иллюстрируются на примере крупного промышленного предприятия 

АО «ОКБМ Африкантов», входящем в состав машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Ро-

сатом». Отмечается, что разработанная и привязанная к целям устойчивого развития целостная си-

стема входных и критериальных индикаторов (показателей) ориентирована на отслеживание их те-

кущей динамики. Это позволяет руководству организации отследить как наиболее прогрессивные в 

плане реализации и развития ESG-системы компоненты управления, так и «слабые» места и барьеры, 

которые необходимо устранить в целях эффективного соблюдения принципов устойчивого развития, 

что в конечном итоге существенно повышает как эффективность менеджмента организации, так и 

ее репутационную привлекательность. 

Yu. V. Trifonov, S. M. Brykalov, V. Yu. Trifonov 

CONCEPTUAL APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMPANIES 

Keywords: the concept of sustainable development of the company, indicators and criteria for sustainable de-

velopment, goal setting. 

The general concept of ESG systems is introduced, within which a modern concept of sustainable development 

of companies, corporations, organizations and firms is created and implemented. The main stages of creating 

such systems, their formal description, analysis, strategic assessment, positioning and development are con-

sidered. A procedure is proposed for detailed goal-setting of companies, taking into account the principles of 

sustainable development. Using the fixed goals, the formation and selection of the initial information base is 

carried out, with the help of which the behavior and state of the company's ESG system is described based on 

a set of input quantitative and qualitative parameters (indicators). The selected system of input parameters 

characterizes the enlarged aspects of the companies' activities from the point of view of implementing the con-

cept of sustainable development. For a generalized assessment and positioning of the ESG system, a set of 

output quantitative and qualitative criteria is formed and financed. Possible ways of transforming input pa-

rameters into output criteria are analyzed. The digitized and normalized values of the output criteria serve as 

the basis for strategic analysis, strategic assessment and comparative positioning of the company's ESG sys-
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tems. It is noted that the procedure for implementing the concept of sustainable development in a company is a 

complex multi-system and multi-stage process, the implementation of which must take into account industry, 

departmental, regional and other features. The proposed methods, approaches and steps for the study, de-

scription, analysis and development of ESG systems are partially illustrated by the example of a large indus-

trial enterprise JSC Afrikantov OKBM, which is part of the machine-building division of the State Corporation 

Rosatom. It is noted that the integral system of input and criterion indicators (indicators) developed and tied 

to the goals of sustainable development is focused on tracking their current dynamics. This allows the man-

agement of the organization to track both the most progressive management components in terms of the im-

plementation and development of the ESG system, as well as the «weak» points and barriers that need to be 

eliminated in order to effectively comply with the principles of sustainable development, which ultimately sig-

nificantly increases both the effectiveness of management organization and its reputational appeal. 

Введение 

Концепция «устойчивого развития», из-

ложенная в своей сути «Повестка дня на XXI 

век» («Agenda 21»), изначально сформирована 

в послевоенный период в процессе деятельно-

сти международных организаций в области 

«биосферного» мышления (прежде всего Орга-

низации Объединенных Наций (ООН), Юнеско, 

Международного союза охраны природы и 

природных ресурсов и др.) и была основана на 

трендах бурного развития цивилизации и 

обострения отношений человека и природы. 

Изначально идея «устойчивого развития 

человечества» воспринималась обществом 

неоднозначно и вызывала много споров, в том 

числе и в России, где к данной идее отнеслись 

как к несвоевременной [1, с. 2-3], что значи-

тельно отсрочило ее поступательное развитие и 

поддержку в национальном масштабе. Тем не 

менее, в конце 90-х XX-го и начале XXI-го века 

тема устойчивого развития приобрела в РФ до-

статочно востребованный характер, что связа-

но, прежде всего, с поступательным ростом 

экономического развития регионов и одновре-

менно с акцентированием внимания на гло-

бальные проблемы изменения климата и ухуд-

шения экологии.  

На этом фоне достаточно длительное 

время исследования и научные труды в области 

«устойчивого развития» концентрировались, в 

основном, на анализе вопросов ограниченности 

на фоне экономического роста природных ре-

сурсов, последствий влияния человечества на 

биосферу и загрязнения природной среды [2-5].  

Только в сентябре 2015 года, с приняти-

ем резолюции ООН: «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года», концепция 

устойчивого развития стала более целенаправ-

ленной и содержательной с учетом установлен-

ных в документе 17-ти целей устойчивого раз-

вития (ЦУР), которые и стали рассматриваться 

в дальнейшем в качестве дорожной карты для 

государств и бизнеса в решении основных гло-

бальных проблем настоящего и будущего.  

Следует отметить, что данная концеп-

ция, несмотря на очевидность ее значимости 

для общества, является скорее идеологией, чем 

теоретико-концептуальной системой и все еще 

не имеет однозначного толкования [6, с.11-12]. 

Именно поэтому на макро и микроуровне госу-

дарство, социум и бизнес вынуждены самосто-

ятельно формулировать для себя практические 

реализуемые законодательные требования, про-

граммы и проекты по реализации данной кон-

цепции устойчивого развития. 

Несколько последних десятилетий дан-

ная концепция имеет устойчивый тренд, 

направленный на усиление социальной ответ-

ственности, ответственности в сфере экологии 

и высокого качества корпоративного управле-

ния (ESG-концепция) [7-10]. Кроме того, прин-

ципы устойчивого развития постепенно эволю-

ционируют с учетом трендов развития бизнеса 

и общества. Так, авторами в статье [11] пред-

ложен обоснованный прогноз, что в дополне-

ние к трем основным компонентам современ-

ной концепции устойчивого развития в бли-

жайшее время в ней могут появиться такие но-

вые компоненты, как " «динамичный иннова-

ционно-знаниевый потенциал» и «минимизация 

текущих и стратегических рисков».  

В целом же в исследованиях и практи-

ческой деятельности стало общепринятым 

трактовать понятие (аббревиатуру) «ESG» как 

«экология», «социальная политика» и «корпо-

ративное управление» [7, 12, 13]. 

Следование принципам концепции 

устойчивого развития позволяет компаниям 

добиться определенных имиджевых и конку-

рентных преимуществ. Поэтому с большей сте-

пенью уверенности можно говорить о форми-

ровании и развитии системы ESG в компаниях, 

которые подразумевают срез их функциональ-

ной деятельности, непосредственно связанных 

с реализацией основных принципов концепции 

устойчивого развития. Поскольку в компаниях 

существуют и функционируют определенные 

системы менеджмента, возникает проблема 

гармоничного встраивания и развития в них 

ESG-систем. 
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Таким образом, создание, становление, 

функционирование и развитие ESG-систем 

компаний сопряжено с решением целого ряда 

задач. К таким задачам относятся формирова-

ние ESG-системы компании, ее органичное 

встраивание в существующие системы ме-

неджмента (с учетом тенденций трансформа-

ции систем [14]), стратегический анализ, оцен-

ка и сравнительное позиционирование ESG-

системы, а также разработка стратегии разви-

тия ESG-системы. 

В работах [15,16] авторами частично 

предлагаются методы решения задач, перечис-

ленных выше. Однако следует заметить, что 

достаточно большой пласт проблем и барьеров, 

связанных с формированием, внедрением и 

развитием ESG-систем, пока остается неиссле-

дованным.  

Целью настоящей статьи является раз-

работка концептуального-практического под-

хода к формированию, внедрению и разверты-

ванию ESG-систем в компаниях. Подход пред-

лагает конкретные этапы и шаги для постанов-

ки целей, включая формирование исходной ин-

формационной базы для описания ESG-систем, 

определение критериев оценки ESG-систем, 

стратегический анализ, оценку и позициониро-

вание ESG-систем, разработку стратегии разви-

тия ESG-систем. 

Материалы и методы исследования 

Становление, формирование и развитие 

ESG-системы в конкретной компании предпо-

лагает решение целого комплекса проблем. 

Очерёдность решения этих проблем определя-

ется множеством факторов, и, в частности, сте-

пенью зрелости ESG-системы на данный мо-

мент времени. Тем не менее можно предложить 

следующие достаточно общие этапы работы с 

ESG-системой компании.  

1. Четкая фиксация конкретных

общих задач исследования ESG-систем в соот-

ветствие с текущей и стратегической транс-

формацией систем менеджмента компании. 

2. Целеполагание, предполагаю-

щее установку и детальную фиксацию целей по 

успешному функционированию и развитию 

компаний с ориентацией на стратегическое раз-

витие. 

Прежде всего, цели функционирования 

и развития компании необходимо проанализи-

ровать и декомпозировать к целям и принципам 

устойчивого развития.  

В общем виде на самом верхнем уровне 

находятся 17 целей устойчивого развития, 

установленных Повесткой дня ООН на период 

до 2030 года. Однако эти 17 целей являются до-

статочно обобщенными для конкретных ком-

паний. Кроме того, некоторые из целей списка 

ООН с учетом реалий сегодняшнего дня явля-

ются для ряда регионов несколько неактуаль-

ными (ликвидация нищеты, ликвидация голода, 

гендерное равенство и т.д.). Поэтому менедж-

менту компании на начальном этапе необходи-

мо провести тщательную работу в области це-

леполагания. Результатом этой работы должен 

стать четкий набор целей развития компании и 

конкретных задач с учетом уровня зрелости 

формируемой или сложившейся ESG-системы.  

При построении ESG-системы особен-

ности функциональной деятельности компании 

накладывают определенные ограничения на 

выбор наиболее важных и существенных целей 

устойчивого развития. Для отдельных предпри-

ятий необходимо расставить приоритеты и 

ранжировать цели, конкретизировать их с уче-

том отраслевых, ведомственных, региональных 

и других особенностей и ограничений. 

В определенных ситуациях слишком 

укрупненные цели необходимо разбить на бо-

лее мелкие подцели. Процесс целеполагания с 

привязкой к общей системе управления можно 

отобразить следующим образом (рис. 1): 

E-environment S-social G-govermance Цели функциональной и 

стратегической деятель-

ности 

, …, , …, , …, , …, 

Рис. 1 – Процесс целеполагания с учетом концепции устойчивого развития 

(Источник: составлено авторами) 
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Как следует из рис.1, все цели подраз-

деляются на четыре группы. Три из этих четы-

рех групп относятся к ESG-концепции.  

Как правило, в успешных компаниях с 

достаточно длительным сроком функциониро-

вания, уже реализован процесс целеполагания и 

при реализации этого процесса некоторые цели 

могут относиться к целям устойчивого разви-

тия. В этом случае набор уже существующих 

целей необходимо проанализировать и каждую 

конкретную цель соотнести только с одной из 

соответствующих четырех групп (для того, 

чтобы избежать дублирование целей в груп-

пах). 

3. Формирование и выбор исходной ин-

формационной базы, с помощью которой про-

изводится описание поведения и состояние 

ESG-системы в соответствии с поставленными 

целями. 

Каждой конкретной ESG-цели с номе-

ром 

(i 

должно соответствовать определенное под-

множество входных количественных и каче-

ственных параметров  (показателей). 

В конечном итоге в целом по ESG-

системе должно быть сформировано множество 

входных количественных и качественных па-

раметров (показателей): 

 = (p1, p2, …, pn). 

Как отмечается нами в [16], входные 

параметры (показатели) могут иметь достаточ-

но сложную структуру. В частности, эта струк-

тура может быть описана с помощью много-

ступенчатой иерархии. Например, конкретные 

вычисления с помощью финансовой или бух-

галтерской информации чаще всего предпола-

гают использование многоступенчатых иерар-

хических расчетов.  

Для качественных параметров (показа-

телей) необходимо провести их «оцифровку», 

используя, например, экспертные методы. 

Выбранная система входных парамет-

ров (показателей) = (p1, p2, …, pn) характери-

зует укрупненные и обобщенные стороны дея-

тельности компании с точки зрения становле-

ния, функционирования и развития её ESG-

системы. 

4. «Оцифровка» и «нормировка» вход-

ного вектора   = ( , , …, ), в результате 

которых формируется оцифрованный, отнор-

мированный и обработанный вектор  = ( , 

, …, ). Вектор   характеризует оцифро-

ванную базу описания состояния и поведения 

ESG-системы. Он может служить цифровой ос-

новой для проведения стратегического анализа, 

стратегической оценки, стратегического пози-

ционирования и разработки стратегий в ESG-

среде. 

Одной из форм практического приме-

нения информации, содержащейся в векторе 

Рц, является использование аппарата лепестко-

вых диаграмм, поскольку они дают простое и 

понятное представление о состоянии ESG-

системы компании и ее динамике. 

5. Идентификация и формирование вы-

ходных количественных и качественных крите-

риев (параметров): 

 = (к1, к2, …, кm). 

Размерность выходного критериального 

вектора может быть различной. В случае, если 

целью исследования ESG-систем компании яв-

ляется её позиционирование в среде других 

ESG-систем (например, при определении ESG-

рейтинга), то m = 1. Однако, на наш взгляд, од-

номерные итоговые критериальные рейтинго-

вые оценки ESG-систем являются слишком 

упрощенными. Более предпочтительными яв-

ляются многомерные критериальные оценки. 

6. Цифровое определение и нормировка

выходных количественных и качественных 

критериев (параметров):  

 = ( , , …, ). 

Конечное цифровое состояние выход-

ных критериев непосредственно зависит от ис-

ходной информационной базы ESG-системы 

компании, поэтому 

 = F ( ). 

При получении оценок экономических 

и управленческих систем, выбор конкретной 

формы функции F определяет одну из четырех 

основных процедур преобразования входного 

вектора  в критериальный вектор . 

Самая распространенная форма преоб-

разований предполагает использование фор-

мального математического аппарата в виде 

конкретной математической модели (формул, 

процедур расчета, совокупности формул и 

схем, алгоритмов и т.д.) и/или информационной 

модели. В этом случае функция F имеет явно 

выраженный способ представления и описания. 

При выборе второго способа преобразо-

ваний используется формализованная база зна-

ний, которая может являться неотъемлемой ча-

стью экспертной системы. Полученный компо-

нент вектора  в этом случае трактуется как 

реализация отдельных этапов алгоритмов логи-

ческого вывода с использованием, например, 

сети правил вывода. 
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Аппарат нейронных сетей позволяет 

применить третий способ преобразований. При 

этом используется так называемая «легкая» 

формализация, при которой в процессе машин-

ного обучения формируется архитектура 

нейронной сети в виде внутренней конфигура-

ции. 

Построенную и обученную на так назы-

ваемых входных правильных примерах 

нейронную сеть в дальнейшем можно исполь-

зовать для получения компонента вектора  . 

Так или иначе, как «жесткие», так и 

«мягкие» способы формализации предполагают 

использование явных знаний при построении 

функции F. В тех случаях, когда по тем или 

иным причинам явно формализовать функцию 

F невозможно или крайне затруднительно, 

можно использовать неявные знания квалифи-

цированных предметных экспертов (конкрет-

ных людей). В четвертом случае предметные 

эксперты, используя исходную информацион-

ную базу, а также свой опыт и знания, опреде-

ляют конкретные значения компонента крите-

риального вектора  . 

7. Выходные критерии ( , , …, ) 

могут служить основой для стратегического 

анализа, стратегической оценки и сравнитель-

ного позиционирования ESG-системы компа-

нии. 

На основе полученной стратегической 

оценки можно проанализировать дальнейшие 

стратегии и методы преобразования ESG-

системы компании в соответствии с тенденци-

ями и факторами развития всей сферы менедж-

мента. 

 Конечным результатом вышеописан-

ной процедуры должен стать выбор и форми-

рование стратегий функционирования и разви-

тия ESG-системы компании в целом. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Предлагаемый подход к построению 

ESG-системы компании, её стратегической 

оценке и выбору дальнейших путей её развития 

является достаточно общим. Отдельные шаги 

по построению и анализу ESG-системы компа-

нии, а также разработке стратегии развития 

ESG-систем в рамках сложившейся системы 

менеджмента требуют реальной детализации и 

конкретизации. Процедуры реализации кон-

цепции устойчивого развития представляет со-

бой сложный многоаспектный и многоэтапный 

процесс. Кроме того, в процессе формирования 

и развития ESG-системы необходимо учиты-

вать отраслевые, ведомственные, региональные 

и другие особенности. 

Рассмотрим некоторые отдельные шаги 

по исследованию, описанию, анализу и разви-

тию ESG-систем на примере АО «ОКБМ Аф-

рикантов», входящего в состав Госкорпорации 

«Росатом» [15, 16]. 

Отметим, что Госкорпорация «Росатом» 

ведет серьезные исследования и работы в обла-

сти реализации концепции устойчивого разви-

тия [12]. Вполне естественно, что АО «ОКБМ 

Африкантов», как отдельная структура Госкор-

порации «Росатом», в своей текущей деятель-

ности и разработке стратегий развития активно 

использует корпоративные исследования и ме-

тодики (включая целеполагание, принципы 

устойчивого развития, методологические и 

корпоративные документы и т.д.). Тем не ме-

нее, в АО «ОКБМ Африкантов» организована 

системная работа по формированию, функцио-

нированию и внедрению ESG-системы, учиты-

вающей специфику деятельности и корпора-

тивного управления. 

Так, для АО «ОКБМ Африкантов» из 17 

целей устойчивого развития ООН были про-

анализированы и выделены 4 приоритетные це-

ли и 13 целей, встроенные в текущую деятель-

ность. К приоритетным целям отнесены следу-

ющие цели: «индустриализация, инновации и 

инфраструктура», «достойная работа и эконо-

мический рост», «недорогостоящая и чистая 

энергия» и «борьба с изменением климата» (ре-

ализация этапа 2 работы с ESG-системой). 

Применительно к целям устойчивого развития 

(как приоритетным целям, так и целям, встро-

енным в текущую деятельность) была разрабо-

тана оригинальная система параметров и пока-

зателей соответствия ЦУР [16]. 

Фактически разработанная система по-

казателей представляет собой исходную ин-

формационную базу, описывающую ESG-

системы в АО «ОКБМ Африкантов» (реализа-

ция описанного выше, этап 3 работа с ESG-

системой). 

Получение как текущих, так и стратеги-

ческих оценок состояния ESG-системы со мно-

гих точек зрения является весьма актуальной 

задачей для компаний. С этой целью в 

АО «ОКБМ Африкантов» разработана методи-

ка оценочных индикаторов, позволяющая про-

анализировать, оценить и выявить соответствия 

внутренней системы менеджмента корпоратив-

ным принципам в области устойчивого разви-

тия. К примеру, в контексте принципа безопас-

ности людей и окружающей среды как 

наивысшего приоритета деятельности органи-

заций Госкорпорации, применяется оценочный 

индикатор «отсутствие реализовавшихся эко-
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логических рисков и рисков в области ОЗи-

ОБТ», «снижение количества аварий, инциден-

тов, несчастных случаев», «снижение уровня 

заболеваемости» [16].   

ESG-система в АО «ОКБМ Африкан-

тов» в настоящее время находится в стадии ак-

тивного становления. Разработанная и привя-

занная к целям устойчивого развития целостная 

система входных и критериальных индикаторов 

(показателей) ориентирована на отслеживание 

их текущей динамики. Это позволяет руковод-

ству организации «отследить» как наиболее 

прогрессивные в плане реализации и развития 

ESG-системы компоненты управления, так и 

«слабые» места и барьеры, которые необходи-

мо устранить в целях эффективного соблюде-

ния принципов устойчивого развития. 

Заключение 

Решение проблем, связанных с форми-

рованием, становлением, функционированием 

и развитием ESG-систем компании, является 

чрезвычайно актуальным в настоящее время. 

Текущая деятельность и стратегические пер-

спективы компании должны учитывать соци-

альные и экологические аспекты и быть ориен-

тированы не столько на извлечение прибыли, 

сколько на гармоничный и сбалансированный 

учет и решение социальных и экологических 

проблем. 

В этой связи решение задач формирова-

ния, описания и формализации ESG-системы 

для компании во многих случаях является 

определяющим фактором и должно выдвигать-

ся на первый план при разработке стратегиче-

ских целей и реализации функциональной дея-

тельности. 

При этом возникают такие проблемы, 

каким образом описать цели компании с при-

вязкой этих целей к функциональной деятель-

ности и стратегиям развития, как сформировать 

исходную информационную базу описания 

ESG-системы с дальнейшей формализацией ко-

личественных и качественных входных показа-

телей, как выбрать и установить адекватные 

критерии оценок ESG-системы, и, наконец, ка-

ким образом использовать сформированные 

механизмы в анализе, оценке, сравнительном 

позиционировании и разработке корпоративной 

стратегии устойчивого развития.  

Предложенные выше подходы к реше-

нию перечисленных выше проблем в конечном 

итоге существенно повысят как эффективность 

менеджмента компании, так и их репутацион-

ную привлекательность. 
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В статье проведен анализ показателей функционирования реального сектора экономики Российской 

Федерации в период пандемии новой коронавирусной инфекции в мире. Рассмотрено развитие пред-

приятий реального сектора экономики страны, определены тренды, направления, которые нужда-

ются в стимулировании. В статье сформулированы предложения для такого стимулирования, кото-

рые пока не используются или не анонсированы государственными органами. Под влиянием пандемии, 

политической нестабильности и прочих факторов экономическая ситуация во многих странах мира 

стала сложно поддаваться анализу и прогнозам, ввиду отсутствия в своей истории прецедентов по-

добных исследуемому. В статье сравниваются показатели функционирования реального сектора эко-

номики России за 2019–2020 гг., а также объем его оборотов. Такая работа позволяет выявить сла-

бые стороны реального сектора экономики Российской Федерации и представить их на фоне про-

шлых периодов, наглядно отразив перекос экономического состояния в описанный период. В ходе ис-

следования произведена оценка влияния не только масштабных и общемировых факторов воздействия 

на экономическую эффективность, такие как пандемия нового вируса, но и совершенно локальные 

факторы, присущие исключительно нашей стране. Выдвинуты ключевые проблемы на примерах тех-

нологических гигантов производства в России, таких как ПАО «Норникель», и описаны подходы к их 

решению с применением новых и инновационных методов и технологий. Для обеспечения презента-

тивности материала ряд статистической информации в работе представлен при помощи графиче-

ских методов, что способствует улучшению восприятия изложенного текста. Статья направлена на 

освещение настоящего состояния предприятий реального сектора экономики и описание конкретных 

решений существующих проблем. Особо стоит отметить готовность внедрения представленных в 

работе практических решений уже в настоящее время, что обеспечивает для статьи не только тео-

ретическую, но и практическую значимость достигнутых в ходе исследований целей. 

А. G. Skvortsova 

THE STATE OF THE REAL SECTOR OF THE ECONOMY DURING 

THE 2020 PANDEMIC 

Keywords: the real sector of the economy, the impact on the gross domestic product, stimulating development, 

economic problems, the economy of Russia, pandemic, innovative development. 

The article disassemble the indicators of the functioning of the real sector of the economy of the Russian Fed-

eration during the pandemic of a new coronavirus infection in the world. The development of enterprises in 

the real sector of the country's economy is considered, trends and directions that need to be stimulated are 

identified. The article formulates proposals for such incentives that have not yet been used or announced by 

government agencies. Under the influence of the pandemic, political instability and other factors, the econom-

ic situation in many countries of the world has become difficult to analyze and predict, due to the lack of prec-

edents in its history similar to the one under study. The article compares the indicators of the functioning of 

the real sector of the Russian economy for 2019-2020, as well as the volume of its turnover. Such work makes 

it possible to identify the weaknesses of the real sector of the economy of the Russian Federation and present 

them against the background of past periods, clearly reflecting the distortion of the economic state in the de-

scribed period. The study assessed the impact of not only large-scale and global  factors on economic efficien-

cy, such as the pandemic of a new virus, but also completely local factors unique to our country. The key prob-

lems are put forward on the examples of technological giants of production in Russia, such as PJSC Norilsk 

Nickel, and approaches to their solution using new and innovative methods and technologies are described. 

To ensure the presentation of the material, a number of statistical information in the work is presented using 

graphical methods, which helps to improve the perception of the presented text. The article is aimed at high-

lighting the current state of enterprises in the real sector of the economy and describing specific solutions to 

existing problems. It is particularly worth noting the readiness to implement the practical solutions presented 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

22 

in the work already at the present time, which provides for the article not only the theoretical, but also the 

practical significance of the goals achieved during the research. 

В период экономической нестабильно-

сти государство и бизнес-сообщество вынуж-

дено оперативно принимать необходимые меры 

для стабилизации ситуации. В период экономи-

ческих кризисов особенно остро чувствуются 

проблемы, которые имеются в реальном секто-

ре экономики. В связи с этим государству 

необходимо своевременно выявлять проблемы, 

связанные с развитием реального сектора рос-

сийской экономики и стимулировать формиро-

вание путей для их решения. Актуальность 

данной статьи заключается в изучении состоя-

ния национальной экономики, в лице реального 

сектора, который представляет собой достаточ-

но обширный спектр отраслей, и последующей 

разработки мер для того, чтобы преодолеть по-

следствия, вызванные пандемией, которая из-

менила экономическую модель не только в 

нашей стране, но и в рамках мирового сообще-

ства. Целью исследования является детальное 

всестороннее рассмотрение развития реального 

сектора российской экономики, определение 

трендов и направлений стимулирования разви-

тия. Научная новизна статьи заключается в 

формировании предложений для стимулирова-

ния развития реального сектора, которые еще 

не предпринимаются государственными орга-

нами или официально не анонсированы населе-

нию. 

Последние несколько лет экономиче-

ская ситуация нестабильна как в России, так и в 

других странах, когда один год сложно сопо-

ставить с другим, так как в рамках двух анали-

зируемых периодов были разные экономиче-

ские шоки. В Российской экономике достаточ-

но неоднородная отраслевая структура, в кото-

рой лидером является сырьевая отрасль. Боль-

шинство экспертов сходятся во мнении, что 

именно зависимые от сырья страны в наиболь-

шей степени подвержены влиянию экономиче-

ских кризисов, так как внутри экономики таких 

стран отсутствуют рычаги для стабилизации 

экономики, что в итоге вызывает риск затянув-

шейся стагнации [1, с. 64-75]. 

К показателям функционирования ре-

ального сектора обычно относят индекс про-

мышленного производства, который показыва-

ет динамику объема промышленного производ-

ства. Индекс производства включает в себя до-

бывающие и обрабатывающие производства. 

Достаточно показательно посмотреть динамику 

индекса промышленного производства по от-

ношению к предыдущему месяцу. До марта 

2020 года показатель имеет положительную 

динамику, а в апреле и мае от значительно сни-

зился. Например, показатель апреля по отно-

шению к марту 2020 снизился на 8,9 %. Но к 

декабрю 2020 года ситуация стабилизировалась 

и рост декабрьского показателя по отношению 

к ноябрю 2020 года в относительном выраже-

нии составил 10,5 %. Если же сравнить показа-

тель в декабре 2020 и за аналогичный месяц го-

дом ранее, то в относительном выражении по-

казатель снизился на 0,2 %, а если сравнить по-

казатель за весь год, то в 2020 году он снизился 

на 2,9 % по отношению к 2019 году. Если рас-

смотреть показатели добычи полезных ископа-

емых, то сохранится аналогичная динамика по-

казателей, что и у индекса промышленного 

производства в отношении всей территории 

Российской Федерации. Если рассмотреть до-

бычу полезных ископаемых с точки зрения не-

скольких составляющих, то можно сделать сле-

дующие выводы (про показатель ноября 2020 

года в отношении ноября 2019 года) (рис. 1): 

– добыча угля сократилась на 6,3 %;

– добыча сырой нефти и природного газа со-

кратилась на 8,1 %;

– добыча металлических руд увеличилось на

2,1 %;

– добыча прочих полезных ископаемых сокра-

тилась на 15,4 %;

– предоставление услуг в области добычи по-

лезных ископаемых сократилась на 2,8 %.

Это обусловлено тем, что снизилась по-

требность в данных ресурсах и часть сотрудни-

ков были вынуждены также, как большинство 

населения, соблюдать режим самоизоляции. 

Обращает на себя внимание, что в 2020 году в 

сравнении с годом ранее в сфере обрабатыва-

ющего производства наблюдалась следующая 

динамика (рис. 2): 

– рост индекса производства пищевых продук-

тов на 3,5 %;

– рост индекса производства напитков на 1,1 %;

– рост индекса производства табачных изделий

на 2,4 %;

– рост индекса производства одежды на 0,6 %;

– сокращение индекса производства кожи и из-

делий из кожи на 12,4 %;

– рост индекса производства лекарственных

средств и материалов, применяемых в меди-

цинских целях на 23 %.
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Рис. 1 – Динамика объёма добычи полезных ископаемых (2019–2020 гг.) 

Рис. 2 – Динамика объёма индексов в сфере обрабатывающего производства (2019–2020 гг.) 

Представляется целесообразным сде-

лать вывод о том, что рост индекса производ-

ства пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий достаточно ожидаем, потому что дан-

ные товары использовались населением не-

смотря на длительный период самоизоляции. 

Рост индекса производства одежды близок к 

нулевому значению, потому что данная сфера 

значительно сократила свои масштабы ввиду не 

только сокращения, но и периодического от-

сутствия в течение года спроса. В подтвержде-

ние этому можно привести статистические дан-

ные про индекс производства изделий из кожи 

(сокращение более чем на 10 %). Отдельно хо-

телось бы выделить стремительный рост ин-

декса производства лекарственных средств и 

материалов. Представляется возможным сфор-

мулировать гипотезу о том, что в случае нали-

чия производственных мощностей этот показа-

тель мог достигнуть и даже большего значения, 

чем имеющиеся официальные данные в 23 %. 

Индекс продукции сельского хозяйства 

также имел отрицательную динамику. Это 

означает, что объем произведенных продуктов 

растениеводства и животноводства постепенно 

сокращался в течение года, но к концу года по-

казал рост на 1,5 %, тогда как показатель 2019 

года по отношению к 2018 году вырос более 

чем на 4 %, что было ожидаемо.  Важно отме-

тить, что несмотря на период самоизоляции 

объем работ, выполненных по виду деятельно-

сти «Строительство», увеличился в абсолютном 

выражении в 2020 году на 365 671,6 миллионов 

рублей по отношению к 2019 году. От части это 

связано с инфляцией, а также с увеличением 

спроса на покупку недвижимости в связи с не-

стабильной экономической ситуацией в стране. 

Пиковые значения объема работ, выполненных 

по виду деятельности «Строительство», были в 

июне, декабре и марте 2020 года. Некоторые 

эксперты утверждали о росте спроса на пере-

возки грузов автомобильным транспортом ор-

ганизаций всех видов экономической деятель-

ности без субъектов малого предприниматель-

ства, но при подведении годовых итогов за 

прошедший год можно сделать вывод, что гру-

зооборот увеличился на 5,1 % по сравнению с 

прошлым годом. 

Оборот розничной торговли в Россий-

ской Федерации в 2020 году сократился на 69,3 
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миллиарда рублей по сравнению с прошлым 

годом. Это связано со снижением потребитель-

ской активности. В центральном и северо-

западном федеральных округах данный показа-

тель увеличился, тогда как в других федераль-

ных округах он снизился, что в целом по стране 

означало снижение данного показателя. Также 

сократился и импорт на 12 005,7 миллионов 

долларов. Экспорт по объективным причинам 

также уменьшился на 69 156,2 миллиона дол-

ларов. Несмотря на то, что существовали ин-

фляционные риски и физические лица по мере 

возможности вкладывали денежные средства в 

мелко-бытовую технику, продукты питания и 

другую розницу, на экспорт и импорт повлияло 

сокращение покупательской способности, со-

кращение доходов большой части населения и 

длительный период самоизоляции. 

Перечисленные тренды также оказали 

влияние на итоги сальдированного финансово-

го результата (прибыль минус убыток) дея-

тельности организаций. Пока не представлены 

официальные статистические значения за год, 

поэтому для анализа был взят период с января 

по ноябрь в 2019 и 2020 году. Без учета субъек-

тов малого предпринимательства значение фи-

нансового результата сократилось на 3 984 135 

миллионов рублей. Это та величина прибыли, 

которую недополучили компании в 2020 году в 

сравнении с аналогичным периодом в 2019 го-

ду. 

Таким образом, прошедший 2020 год 

позволил выявить слабые стороны реального 

сектора Российской экономики и разработать 

решения для стабилизации ситуации, так как 

официальные статистические значения в Рос-

сии показывают негативные сдвиги, но они не 

настолько критичные, как утверждали некото-

рые эксперты. Однако процесс восстановления 

может занять слишком продолжительное вре-

мя. Для более детального анализа требуется 

проанализировать влияние реального сектора 

на валовый внутренний продукт. 

В прошедшем году пандемия коронави-

руса охватила снижением экономической ак-

тивности все мировое сообщество: 

– в большинстве стран произошло падение

внешнего спроса и цен на основные сырьевые

товары, которые являются основой экспорта;

– снизился спрос на внутреннем рынке товаров

и услуг в связи с закономерным снижением до-

ходов населения;

– сократился импорт, так как не только практи-

чески отсутствовал спрос на импортные това-

ры, но и не было возможности доставить неко-

торую продукцию.

Подобный процесс отразился на том, 

что сократились внутренние инвестиции, обо-

рот денежных средств, повышении инфляции 

[2]. 

Валовый внутренний продукт является 

одним из основных показателей для оценки те-

кущего благосостояния населения. Есть прямая 

зависимость, что чем выше уровень производ-

ства, тем лучше благосостояние населения 

страны. В валовом внутреннем продукте учи-

тываются все произведенные товары и услуги в 

стране. Экономический рост и колебания дело-

вой активности оказывают значительное влия-

ние на благосостояние жителей страны. Каждое 

процентное значение пункта при вычислении 

ВВП оказывает важное значение и говорит о 

потенциале экономики страны в долгосрочном 

планировании. 

При анализе динамики экономических 

показателей можно выявить закономерность, 

что снижение темпов роста экономики сопро-

вождается увеличением диспропорции в сфере 

производства, а также потребления, инноваци-

онной активности и других составляющих. То-

гда как увеличение роста внутреннего спроса 

означает улучшение благосостояния населения 

(растут заработные платы). Но в 2020 году эко-

номическая стабильность в России была подо-

рвана также и тем, что существует высокая до-

ля импорта на внутреннем рынке, что в значи-

тельной мере уже на протяжении нескольких 

лет снижает конкурентоспособность развития 

российской экономики. 
На рис. 3 отражена динамика изменения 

ВВП в период с 2011 по 2020 год в текущих це-

нах (миллиарды рублей). В целом прослежива-

ется восходящий тренд, но с точки зрения ин-

декса физического объема валового внутренне-

го продукта в процентах к предыдущему году 

значение показателя в 2020 году сократилось на 

3 %. Замедление темпа роста внутреннего 

спроса и динамики экспорта стали основными 

факторами стагнации российской экономики. 

Неблагоприятное влияние на экономику оказа-

ли и другие отрасли реального сектора эконо-

мики. 

По мнению экспертов, пандемия позво-

лила увидеть не только реальный сектор эко-

номики, но и зависимый от него сервисный 

сектор, который до 2021 года не выделяли, как 

опирающийся на инфраструктуру реального 

сектора экономики. В то время как сфера гос-

теприимства, туризма и перевозок испытывала 

трудности в период пандемии, промышленные 

предприятия продолжали работать. 
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Рис. 3 – Динамика валового внутреннего продукта в 2011–2020 гг. 

Безусловно, объем работы сократился, но со-

хранение работоспособности отечественных 

промышленных предприятий позволило замет-

но уменьшить значение экономического спада. 

На бытовом уровне население в 2020 году при-

нимало чаще решение об аккумулировании 

сбережений, что способствовало увеличению 

количества наличных средств в обороте и со-

кращении спроса на покупку одежды, бытовых 

услуг и несрочных медицинских процедур. 

Эксперты утверждают, что реальный сектор со-

ставляет более 50 % от экономики России, что 

замедлило экономический спад в сравнении с 

теми странами, где реальный сектор экономики 

составляет не более 20 % [3]. Таким образом, 

высокая доля реального сектора экономики в 

структуре валового внутреннего продукта в 

нашей стране в 2020 году превратилось из не-

достатка в достоинство, так как не позволило 

упасть значению ВВП больше чем на 3 %. 

В настоящее время мировое сообщество 

подсчитывает итоги и последствия первой и 

второй волны коронавируса. Эксперты отмеча-

ют, что глубина падения экономики в России 

составила 3,1 %, тогда как в других странах 

этот показатель имеет значение более 4,3 %, а 

официальное значение снижения ВВП – 3 % 

[4]. Однако замедление роста экономики стало 

рекордным за период с 2009 года, когда это 

значение составляло 7,8 % [5]. 

В настоящее время реальный сектор 

экономики не может развиваться полноценно, 

так как существует дефицит специализирован-

ных кадров. Необходимым специальностям не 

обучают в тех регионах, где расположены 

предприятия. Также есть проблема того, что за 

несколько выпусков можно обеспечить запросы 

конкретного предприятия. В связи с этим пред-

лагается дополнять образовательную програм-

му дополнительным модулем, который бы 

охватывал достаточно узкие компетенции, не-

обходимые конкретной компании.  

На сегодняшний день, чтобы решить 

проблемы развития реального сектора россий-

ской экономики требуется активная позиция 

государства в вопросе снижения тарифов есте-

ственных монополий, то есть тех предприятий, 

которые занимаются производством природно-

го газа, электроэнергии, угля и других природ-

ных, минеральных ресурсов. Реальный сектор 

экономики с точки зрения промышленных 

предприятий требует больших материальных 

вложений. В случае наличия кадрового потен-

циала у малого и среднего бизнеса порою нет 

возможности вырасти в крупный промышлен-

ный бизнес ввиду ограниченного количества 

свободных средств. Однако при государствен-

ной поддержке данный бизнес-план можно 

осуществить. Для этого можно ввести возмож-

ность получения кредитов на специальных 

условиях или обратиться к инструменту госу-

дарственно-частного партнерства [6]. Появле-

ние нового большого предприятия будет иметь 

несколько социально-значимых эффектов, 

например, появление новых рабочих мест на 

долгий срок, востребованность широкого круга 

профессий, сокращение безработицы даже в 

небольших регионах, где будут расположены 

именно такие предприятия. Как следствие, по-

явится новая площадка для производства кон-

курентоспособного оборудования, которое ра-

нее не производилось в России. А также кон-

тракты на закупку основных фондов будут га-

рантировать поставку и производство необхо-

димых материалов с учетом жизненного цикла 

оборудования. В этой связи произойдет полная 

интеграция ручной и цифровой части процес-

сов, повысится производительность труда ра-
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ботников и уровень квалификации кадров, что 

будет обеспечено с помощью дистанционного 

обучения.  

В настоящее время энергосистема, как 

одна из важнейших инфраструктур националь-

ной экономики, столкнулась с вызовами, кото-

рые требуют комплексных и обоснованных ре-

шений, а также формирования новых направле-

ний модернизации для дальнейшего стабильно-

го развития. Зарубежные страны начали цифро-

вую трансформацию электроэнергетического 

сектора более 20 лет назад, но наибольшее раз-

витие происходит примерно в последние пять 

лет. В связи с этим все большее значение при-

обретает цифровизация компании, что способ-

ствует развитию широкого спектра новых тех-

нологий, становясь гарантом конкурентоспо-

собности и открывая доступ к ранее недоступ-

ным рынкам. В энергетической стратегии Рос-

сийской Федерации до 2030 предусмотрен пе-

реход от ресурсно-сырьевого к ресурсно-

инновационному развитию топливно-

энергетического комплекса, где основным 

внутренним вызовом для энергетики является 

потребность всесторонней модернизации про-

цессов. 

Одной из текущих проблем реального 

сектора экономики является то, что многие 

предприятия реального сектора экономики на 

данный момент имеют устаревшее оборудова-

ние в качестве активов. Данный факт не позво-

ляет компаниям развиваться в соответствии с 

текущей динамикой. Например, компания 

«Норникель», которая является лидером горно-

металлургической промышленности России и 

крупнейшим в мире производителем высоко-

сортного никеля и палладия, потеряла лидиру-

ющие позиции на фондовом рынке ввиду не-

скольких аварийных ситуаций с человеческими 

жертвами за прошедшие полгода. На рис. 4 от-

ражена динамика стоимости одной акции 

ПАО «Норникель» с марта 2020 г. по март 2021 

г. с построением линии тренда [7]. Линия трен-

да подтверждает положительный рост стоимо-

сти акций в перспективе, однако этот рост мог 

бы быть более существенным, если бы не было 

пандемии и нескольких аварийных ситуаций. 

На сегодняшний день при ремонте производ-

ственных мощностей компания будет исполь-

зовать инновационное оборудование, которое 

позволит к 2030 году максимально увеличить 

стоимость акций компании. 

В текущей ситуации особую значимость 

приобретают данные о состоянии и тенденциях 

развития отдельных секторов экономики. В 

настоящий момент большинство карантинных 

ограничений отменены, поэтому происходит 

постепенная стабилизация ситуации на внут-

реннем рынке. Ранее в текущей работе была 

рассмотрена гипотеза о том, что экономика 

России выходит из последствий пандемии с 

минимальными потерями ввиду большой зави-

симости и в то же время устойчивости реально-

го сектора экономики. Необходимо отметить, 

что даже реальный сектор понес значительные 

потери, но 4 компании Уральского федерально-

го округа выпустили ценные бумаги на более 

чем четыре миллиарда рублей, как альтерна-

тивный источник капитала. Также компании 

других федеральных округов обратили внима-

ние на данный инструмент. Однако в связи с 

этим возникает перенасыщение фондового 

рынка [8]. 

Рис. 4 – Динамика стоимости одной акции ПАО «Норникель»  

с марта 2020 г. по март 2021 г. с построением линии тренда [7] 
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В качестве одной из мер стимулирова-

ния качества образования при подготовке кад-

ров для развития реального сектора экономики 

предлагается рассмотреть вариант, что диплом 

станет основой для стартапа, так как при защи-

те проекта по разработке нового бизнеса разра-

батываемая в течение нескольких лет идея мо-

жет перерасти в коммерческий бизнес-проект. 

Возможно, одной работой могут заниматься 

сразу несколько будущих выпускников про-

фильного высшего учебного заведения, когда 

между каждым будет распределен определен-

ный функционал (часть работы), то есть юри-

дическая основа, экономическая составляющая, 

а также технологическая обоснованность и 

грамотность. 

Одним из направлений долгосрочных 

технологических трендов в области исследова-

ний и разработок по направлению технологии 

передачи электрической энергии и распреде-

ленных интеллектуальных энергосистем явля-

ется применение технологий искусственного 

интеллекта для хранения большого объема 

данных, оперативной обработки и анализа 

сверхбольших массивов, а также прогнозиро-

вания ситуации с целью принятия управленче-

ских решений. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2020 г. 

№ 2129-р была утверждена Концепция разви-

тия регулирования отношений в сфере техноло-

гий искусственного интеллекта и робототехни-

ки до 2024 года. Это означает, что в кратко-

срочной перспективе можно ожидать развитие 

реального сектора экономики с помощью со-

временных (инновационных) инструментов. 

С помощью оперативного анализа искус-

ственным интеллектом большого массива дан-

ных появится возможность перераспределения 

электрической энергии, а также совершенство-

вания процессов в других сферах реального 

сектора экономики, что позволит более точечно 

управлять потреблением, а в дальнейшем полу-

ченные статистические данные будут примене-

ны в научных целях для оценки перспектив 

каждой отрасли реального сектора экономики. 

Если обработкой и интерпретацией больших 

данных будет заниматься искусственный ин-

теллект, то исследование и наблюдение за 

труднодоступными объектами может осу-

ществляться с помощью дронов, которые опе-

ративно смогут отправлять информацию в спе-

циальное программное обеспечение. Данный 

инструмент стимулирования развития реально-

го сектора экономики можно распространить на 

всей территории Российской Федерации, даже в 

тех регионах, которые являются отстающими. 

Кроме того, искусственный интеллект 

может стать основой для создания отраслевого 

центра компетенций мониторинга и управления 

надежностью, для реализации цифровой систе-

мы регистрации аварийных событий и динами-

ческой устойчивости на пилотных объектах, а 

также для внедрения цифрового дистанционно-

го управления оборудованием и режимами ра-

боты объектов реального сектора экономики. С 

точки зрения полезности искусственного ин-

теллекта для решения задач в сегменте B2C 

можно привести пример использования чат-

ботов в службе поддержки клиентов. Это также 

позволит решить проблему отставания разви-

тия социального благополучия в отдельных ре-

гионах Российской Федерации. 

Для Российской Федерации очень важно 

выделить внедрение электронного получения 

услуг по технологическому присоединению к 

электрическим сетям в качестве долгосрочного 

технологического тренда. В городах федераль-

ного значения и индустриальных центрах это 

произойдет значительно быстрее, чем в других 

субъектах (небольших городах), которые также 

должны быть модернизированы в рамках циф-

ровизации. Также на всей территории России 

должна быть внедрена система формирования 

отраслевого заказа товаров и услуг, которые 

нужны для поддержания технического состоя-

ния основных производственных фондов. Это 

будет способствовать развитию внутреннего 

производства, политике импортозамещения и 

стабильного развития отрасли.  

Кроме того, цифровизация сетевых ком-

понентов позволит обеспечить интеграцию ин-

формационных систем на базе единой модели. 

И когда все субъекты будут обеспечены еди-

ными стандартами работы, будет отлажен ме-

ханизм автономной обработки большинства си-

туаций, а устройства будут обмениваться дан-

ными друг с другом, используя единые прото-

колы, то появится возможность повсеместного 

развития, например, электротранспорта. Барье-

рами при реализации данной меры может слу-

жить отсутствие опыта внедрения цифровых 

компетенций в отрасли и риск слишком дли-

тельного перехода к цифровым решениям [9]. 

Процесс совершенствования технологий повле-

чет за собой корректировку отраслевых норма-

тивно-правовых актов, а именно, будет подго-

товлен перечень необходимых изменений и но-

вых нормативно-правовых документов, изме-

нений в отраслевые стандарты и регламенты. 

Систематизируя и обобщая упомянутую 

выше информацию, можно сделать вывод, что в 

настоящее время есть четыре стратегических 

задачи развития в рамках стимулирования раз-

вития реального сектора Российской Федера-

ции, а именно: 

– повысить эффективность текущих активов;
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– инвестировать в новые классы активов;

– развивать новые направления услуг;

– наращивать цифровой технологический по-

тенциал.

Таким образом, в процессе реализации 

долгосрочных технологических трендов в обла-

сти исследований и разработок по направлению 

развития компаний реального сектора эконо-

мики Российская Федерация получит высоко-

конкурентный рынок сбыта с большим выбо-

ром поставщиков, будет иметь фокус на разви-

тие новых услуг и большое число различных 

инновационных бизнес моделей, а также будет 

происходить постепенное снижение уровня та-

рифного регулирования на отдельные виды 

продукции в связи с ростом уровня цифровых 

компетенций и сокращения издержек. 

В ходе проведенного исследования про-

изведено аналитическое освещение состояния 

реального сектора российской экономики, 

определение трендов и направлений стимули-

рования развития. Пока невозможно полностью 

описать потенциал внедрения искусственного 

интеллекта для решения задач в области реаль-

ного сектора экономики, потому что на осу-

ществление такого направления стимулирова-

ния потребуется достаточно большое количе-

ство денежных средств. Многие данные о при-

менении искусственного интеллекта зарубеж-

ными странами засекречены, но известно, что 

азиатские и европейские страны ведут актив-

ную работу и вкладывают миллионы денежных 

средств для внедрения робототехники в иссле-

дования и разработку по направлению техноло-

гии передачи электрической энергии. Таким 

образом, в ближайшей краткосрочной перспек-

тиве можно ожидать существенных изменений 

в отраслях реального сектора экономики в свя-

зи с внедрением технологий искусственного 

интеллекта и робототехники не только в Рос-

сийской Федерации, но и в мире. 

В ходе проведенного исследования 

можно сделать вывод, что реальный сектор 

экономики России имеет перспективы для раз-

вития на новый качественный уровень. В рас-

поряжении Российской Федерации есть потен-

циал подготовить профессиональные и высоко-

квалифицированные кадры, природные ресур-

сы. Для этого необходимо применять иннова-

ционные решения при организации технологи-

ческого и кадрового направлений, реконструи-

ровать ряд производственных мощностей и 

процессов, усовершенствовать законодательное 

регулирование в данной сфере, предпринять 

необходимые экономическо-политические ре-

шения. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
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тие, высокотехнологичная экспансия, статистическое исследование, причинно-следственная связь. 

Современные достижения развития и внедрения высоких технологий в разы увеличили экономическую 

эффективность хозяйственной деятельности как отдельного индивида, так и общества в целом. Ре-

зультаты наблюдений и исследований, описанных в литературе, напрямую связывают стагнирование 

технического и технологического уровня производства и отсутствие инновационных и передовых от-

раслей с общим отставанием всего комплекса хозяйственной макросистемы. Цель настоящего иссле-

дования заключается в поиске закономерности между уровнем развития высокотехнологичного про-

изводства и факторов ближнего и дальнего окружения предприятий. Объектом исследования явля-

ются статистические данные по факторам, которые, согласно предложенной гипотезе, влияют на 

развитие высокотехнологичного сектора. Были созданы модели прогнозирования данных при помощи 

наиболее подходящих по критерию достоверности функций путем аналитического исследования в 

среде MatLab на основе надстройки CurveFitting. Проведен сравнительный анализ рассматриваемых 

факторов относительно РФ лидирующих экономик мира: США и Китая. Выявлена взаимосвязь пара-

метров, влияющих на скорость интеграции высокотехнологичных областей во все хозяйственные 

субъекты РФ. Предложен потенциальный вариант преодоления выявленного пробела за счет инте-

грации имеющихся инноваций области продукта в успешную зарубежную товарную концепцию, вы-

бранных на основе комплексного планирования, при помощи методов стратегического и тактическо-

го менеджмента. Таким образом, в работе проведен комплексный анализ для обоснования отставания 

высокотехнологичного отечественного производства с целью выявления необходимых к устранению 

пробелов. 

D. A. Skvortsova, N. O. Romanov

JUSTIFICATION OF THE NEED TO ORGANIZE  

AN EFFECTIVE HIGH-TECH DOMESTIC PRODUCTION 

Keywords: Technological backwardness, high-tech industry, innovative development, high-tech expansion, 

statistical research, causal relationship. 

Modern achievements in the development and implementation of high technologies have significantly in-

creased the economic efficiency of economic activity of both an individual and society as a whole. The results 

of observations and studies described in the literature directly link the stagnation of the technical and techno-

logical level of production and the absence of innovative and advanced industries with the general lag of the 

entire complex of the economic macrosystem. The purpose of this study is to search for and form a causal re-

lationship between the degree of integration of high-tech industries and the factors influencing it. The object 

of the study is statistical data on the factors that, according to the proposed hypothesis, affect the development 

of the high-tech sector. Models for predicting data were created using the most appropriate functions accord-

ing to the criterion of reliability by analytical research in the MatLab environment based on the CurveFitting 

add-on. A comparative analysis of the factors under consideration with respect to the Russian Federation of 

the world's leading economies: the United States and China has been carried out. The interrelation of pa-

rameters influencing the speed of integration of high-tech areas in all economic entities of the Russian Fed-

eration is revealed. A potential option is proposed to overcome the identified gap by integrating existing prod-

uct innovations into a successful foreign product concept, selected on the basis of integrated planning, using 

strategic and tactical management methods. Thus, the work carried out a comprehensive analysis to justify the 

backlog of high-tech domestic production in order to identify the gaps necessary to eliminate. 

Введение 

Несмотря на переход общемировой 

экономики с индустриального на постинду-

стриальный формат, крупное производство 

остается важнейшей частью макроэкономиче-

ского цикла, поскольку сфера оказания услуг 

базируется на этой продукции. Согласно дан-

ным из источников [1, 2], степень его эффек-

тивности напрямую влияет на общее экономи-
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ческое развитие макросистемы. Представлен-

ные в литературе [3-5] позиции связывают эко-

номический скачок в современных реалиях со 

степенью развития высокотехнологичных от-

раслей. 

В источниках [6, 7] указывают на то, 

что для организации, функционирования и 

развития высокотехнологичной отрасли в 

первую очередь необходимо наличие доступ-

ных и дешевых в обслуживании финансовых 

средств в течение длительного периода 

НИОКР, а также квалифицированных кадров. 

Необходимо отметить, что для агрессивной 

экспансии высокотехнологичных решений во 

все отрасли экономики необходим рост коли-

чества новых кадров, способных создать, 

управлять и обслуживать инновации, что от-

ражено в исследуемой литературе [7-9]. В ис-

точниках [7, 10, 11] отмечают значительную 

роль степени износа и возраста необходимых 

высокотехнологичных инструментов и обору-

дования, поскольку такой тип инструментов 

устаревает сильнее остальных ввиду постоян-

ной интеграции современных решений, значи-

тельно увеличивающих эффективность труда. 

В качестве гипотезы принимаются сле-

дующие основные причины, обуславливающие 

отставание в развитии высокотехнологичных 

отраслей: 

– Причина 1 - нехватка финансовых средств,

– Причина 2 - высокие ставки по кредитам,

– Причина 3 - недоступность долгих кредитов,

– Причина 4 - избыток устаревших производ-

ственных мощностей,

– Причина 5 - дефицит компетентных кадров.

Необходимо доказать связь этих факто-

ров со степенью развития высокотехнологич-

ного сектора путем выявления закономерности 

на основе данных статистики. 

Материалы и методы 

Для анализа данных были использованы 

статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата) и Ана-

литического центра при Правительстве Россий-

ской Федерации. Одним из наиболее распро-

страненных методов прогнозирования являют-

ся методы экстраполяции тренда и сглажива-

ния (метод скользящих средних, экспоненци-

альное сглаживание). Эти методы основаны на 

тенденциях развития ситуации в прошлом, ко-

торые затем экстраполируются в будущее. В 

группу экстраполяционных методов входит ме-

тод простого экспоненциального сглаживания, 

метод Хольта, метод Хольта-Уинтерса. При ис-

пользовании метода экспоненциального сгла-

живания коэффициент сглаживания ряда зада-

ется вручную и находится в диапазоне от 0 до 

1. Чем больше данный коэффициент, тем силь-

нее влияние последних периодов на прогноз.

Точность результата прогнозирования зависит

от выбранного коэффициента. Для учета трен-

довой составляющей в прогнозе используется

метод Хольта. Метод Хольта-Уинтерса учиты-

вает несколько составляющих прогноза, таких

как: тренд и сезонность.

Так как в исследуемых статистических 

данных не наблюдается сезонность наиболее 

релевантным для модели будет метод экстра-

поляции тренда. Временной ряд представляет 

собой ряд Фурье: 

    (1) 

где – коэффициент ряда Фурье функции f(x),

– последовательность ортонормальных

функций на отрезке , на котором f(x) не-

прерывна. 

Для долгосрочного прогнозирования 

необходимо найти значения коэффициентов 

с использованием условия минимума квадра-

тичной ошибки, для каждого из найденных ко-

эффициентов строится матрица задержек и 

строится собственный прогноз на следующий 

период. По спрогнозированным значениям ко-

эффициентов находятся значения на следую-

щий период по следующей формуле: 

      (2) 

где - частичная сумма ряда Фурье по-

рядка функции f.

Для построения прогноза использован 

блок CurveFitting среды MatLab.  

Прогнозирование статистических 

данных 

В первую очередь необходимо опреде-

лить, насколько развита высокотехнологичная 

и наукоемкая отрасли в разных странах, чтобы 

выявить ориентир для сопоставления. К такому 

показателю можно отнести долю продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом внутреннем продукте [12, 13]. 

Данные по соотношению вклада высо-

котехнологичного сектора в общий объем ВВП 

разных стран [14] представлен на рис. 1. 

США и Китай являются наиболее реле-

вантными странами для сравнения, поскольку в 

их экономиках значительную роль также зани-

мает сырьевой сектор [15, 16], при этом они от-

носятся к мировой лидирующей группе, что 

также косвенно подтверждает важность разви-

тия и интеграции высокотехнологичных про-

цессов во все сферы хозяйственной деятельно-

сти современной макросистемы. 
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Рис. 1 – Доля высокотехнологичных отраслей в объеме ВВП 

Для более детального рассмотрения по-

ставленного вопроса следует воспользоваться 

данными о динамике этого параметра в РФ (по 

данным Росстата) (рис. 2), на основе которых 

будет построена модель прогноза для формиро-

вания оценки развития. 

Прогноз изменения данного параметра 

согласно модели (2) на десятилетний период 

представлен на рис. 3. 

Наиболее релевантной для прогноза пу-

тём экстраполяции данных по итогам эмпири-

ческого исследования стал временной ряд 

Фурье, частичная сумма ряда второго порядка с 

наивысшим коэффициентом достоверности 

среди прочих R=0,87, где t – нумерованный пе-

риод времени (год): 

 (3) 

Анализ графика указывает на стагнирование 

рассматриваемой величины на отметке в 21 % 

через десятилетний период, что остается недо-

статочным по сравнению с показателями ана-

лизируемых стран (20 % от ВВП). Этот показа-

тель указывает на отставание от развитых стран 

в секторе высоких технологий, применение и 

развитие которых является важнейшим атрибу-

том повышения эффективности хозяйственной 

деятельности как в микро-, так и в макромас-

штабе. 

Другой проблемой является нехватка финансо-

вых средств в течении длительного периода 

НИОКР. Это вынуждает предприятие исполь-

зовать долгосрочные и краткосрочные займы. 

Фактором их привлекательности является про-

центная ставка по кредитам для нефинансовых 

организаций (НФО). 

Графики и значения процентной ставки по кре-

дитам во временном масштабе в США и Китае 

(по данным TradingEconomics) представлены на 

рис. 4 и 5. 

Рис. 2 – Доля продукции высокотехнологичных отраслей в РФ 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

32 

Рис. 3 – Прогнозируемая динамика изменения доли продукции высокотехнологичных отраслей 

РФ на десятилетний период 

Рис. 4 – Динамика процентной ставки по кредитам для НФО в США 

Рис. 5 – Динамика процентной ставки по кредитам для НФО в Китае 
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Графики динамики процентных ставок 

по аналогичным кредитам в РФ на основе дан-

ных ЦБ РФ от января 2019 года представлены 

на рис. 6. 

Таким образом, анализ графиков на рис. 

4-6 показывает, что волатильность и средние 

значения за 10-ти летний период ставки креди-

тования в США и Китае меньше, чем в РФ как 

по долгосрочным, так и по краткосрочным обя-

зательствам. Эта специфика обуславливает ма-

лую привлекательность долгосрочных инве-

стиций в высокотехнологичный сектор ввиду 

длительного периода НИОКР, в рамках которо-

го не генерируется прибыль: предприятие не 

может сфокусироваться на разработке ввиду 

проведения хозяйственной деятельности, наце-

ленной на её спонсирование [7, 17-19]. Высо-

кие процентные ставки делают непривлека-

тельными рискованные долгосрочные про-

екты. 

Ещё одним фактором, влияющем на 

развитие высокотехнологичной отрасли являет-

ся степень износа основных средств высоко-

технологичных организаций. Расчёт показателя 

степени износа основных фондов формируется 

как отношение накопленного на конец года из-

носа основных фондов (разницы полной учет-

ной и остаточной балансовой стоимости) к 

полной учетной стоимости основных фондов 

по видам на ту же дату, в процентах [20]. На 

рис. 7 представлена динамика степени износа 

основных средств высокотехнологичных от-

раслей экономики в РФ, рассчитанных по пред-

ставленной выше методике (по данным Рос-

стат). 

Исследуемые данные также являются 

временным рядом Фурье, частичная сумма ряда 

первого порядка с коэффициентом достоверно-

сти R = 0,89, где t – нумерованный период вре-

мени (год): 

 (4) 
Прогноз изменения данного параметра 

согласно модели (4) на десятилетний период 

представлен на рис. 8. 

Ещё одним показателем, отражающим 

состояние средств высокотехнологичного про-

изводства, является взвешенный средний воз-

раст основных фондов. Он позволяет оценить 

состояние материально-технической базы от-

расли. Показатель рассчитывается как частное 

от деления суммы произведений средних воз-

растов машин, оборудования и полных учетных 

стоимостей машин, оборудования на конец от-

четного года и суммы полных учетных стоимо-

стей машин, оборудования на конец отчетного 

года по всем организациям [21]. На рис. 9 пред-

ставлена динамика этого показателя, расчёт ко-

торого осуществляется по представленной вы-

ше методике (по данным Росстат). 

Рис 6 – Динамика процентной ставки по долгосрочным и краткосрочным кредитам 

для НФО в РФ с 01.2019 
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Рис. 7 – Степень износа основных средств высокотехнологичных отраслей в РФ 

Рис. 8 – Прогноз степени износа основных средств высокотехнологичных отраслей в РФ 

Рис. 9. – График динамики взвешенного среднего возраста основных фондов 

высокотехнологичных и наукоемких производств в РФ 
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Таким образом, анализ прогноза (рис. 8) 

и оценки текущего состояния основных средств 

производства (рис. 9) позволяет сделать вывод 

об их критичном устаревании и износе, по-

скольку средний возраст основных средств вы-

сокотехнологичных отраслей составляет более 

10 лет с позитивной динамикой на его сокра-

щение, а прогноз указывает на волатильность 

износа основных средств предприятий высоко-

технологичных отраслей РФ на отметке в 46 %, 

что также оказывает существенное влияние на 

темпы её развития. 

Еще одним немаловажным фактором, 

обуславливающем степень развития и экспан-

сии высокотехнологичной отрасли, является 

прирост высокопроизводительных рабочих 

мест, динамика которого отражена на рис. 10 

(по данным Росстат). 

Анализ графика на рис. 10 указывает на 

стагнацию по количеству высокотехнологич-

ных рабочих мест во всех отраслях РФ, что 

косвенно отражает стагнацию дальнейшего 

внедрения высоких технологий в них. 

Другой немаловажный показатель – вы-

пуск высококвалифицированных кадров, отра-

жающий ситуацию со взаимной заинтересован-

ностью рабочих и работодателя в функциони-

ровании и обслуживании высокотехнологич-

ных рабочих мест в разных отраслях. На рис. 11 

отражена динамика этого показателя на основе 

данных о ежегодном выпуске бакалав-

ров/магистров/аспирантов, высококвалифици-

рованных рабочих, а также специалистов сред-

него уровня [22]. 

Рис. 10 – График прироста высококвалифицированных рабочих мест в высокотехнологичных 

секторах различных отраслей экономики РФ 

Рис. 11 – График изменения количества выпускаемых высококвалифицированных 

специалистов различной категории в РФ 
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Уменьшение выпуска высококвалифи-

цированных кадров на рынок труда также под-

тверждает высказанное ранее предположение о 

стагнации отрасли. 

Таким образом, наблюдается законо-

мерность: большая стоимость кредита и его во-

латильность не позволяет предприятиям риско-

вать и обновлять устойчиво функционирующие 

основные средства, что приводит к снижению 

найма высококвалифицированных кадров для 

их обслуживания и использования, что приво-

дит к падению выпуска тех самых кадров ввиду 

низкой заинтересованности в них работодате-

лей. Это приводит к стагнации во всех отрас-

лях, что оказывает влияние на весь хозяйствен-

ный комплекс страны. Малая доля высокотех-

нологичной отрасли в сочетании с низкими 

темпами роста в индустриаль-

ную/постиндустриальную эры приводит к об-

щей стагнации макростистемы [23-25]. 

Следовательно, доля высокотехноло-

гичных отраслей развитых стран в общем объ-

еме ВВП в 50 % обеспечивает весь хозяйствен-

ный комплекс технологиями и методами произ-

водства и организации труда, позволяющими 

толкать вперед все остальные отрасли и дости-

гать лидирующих мировых позиций.  

20 % высокотехнологичных отраслей в 

объеме ВВП недостаточно для эффективного 

развития экономики. 

Заключение 

Таким образом, проведенное исследо-

вания, а также данные статистики показывают 

наличие огромного пробела в высокотехноло-

гичных сферах экономики РФ. Этот аспект в 

совокупности с современными деглобализаци-

онными тенденциями позволяет утверждать, 

что для преодоления имеющегося макроэконо-

мического пробела требуется эффективное ис-

пользование всех имеющихся ресурсов для раз-

вития и модернизации имеющихся предприя-

тий и концернов высокотехнологичной отрас-

ли. Из-за сложного геополитического и эконо-

мического положения возможности прямого 

импорта инновационных технологий и произ-

водств малы, что требует поиска внутренних 

возможностей и интегрирования процессов бе-

режливого производства и разработки. При 

этом необходимо отметить тупиковость идеи 

слепого копирования разработок и достижений 

мирового хозяйства, так как динамика развития 

инноваций и новых идей в высокотехнологич-

ном секторе крайне высока, что приводит к 

возникновению в макроэкономической системе 

ситуации постоянной временной задержки, свя-

занной со значительными временными и мате-

риальными издержками на разработку и орга-

низацию производства уже устаревшей к тому 

времени продукции. 

Потенциальным вариантом решения по-

ставленной задачи, согласно проведенным ра-

нее исследованиям [26], может быть интегра-

ция имеющихся инноваций в области продукта, 

разрабатываемых НИИ, КБ и НИУ, в успешную 

зарубежную товарную концепцию, включаю-

щую как производство, так и поддержку с по-

слепродажным обслуживанием. При этом, вви-

ду скромных имеющихся ресурсов требуется 

максимально снизить материальные и времен-

ные издержки на разработку, производство и 

поддержание продукции. Для этого следует ин-

тегрировать функциональные и экономические 

критерии качества создаваемых изделий с па-

раметрами технической и технологической 

унификации, что согласно концепциям береж-

ливого производства и разработки значительно 

снижает издержки на каждой стадии жизненно-

го цикла продукта: от момента начала его 

НИОКР, до завершения производства и утили-

зации. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.4 DOI: 10.55421/2499992Х_2023_1_39 

Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ:  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ключевые слова: социальное здоровье, национальная безопасность, качество жизни, молодежь, мо-

ниторинговые исследования. 

В статье приводятся авторские исследовательские материалы, результаты мониторинговых социо-

логических исследований, связанных с социальным здоровьем населения и в целом и молодежи в част-

ности. Презентуется опыт участия авторов в проекте Казань 2030 (Казань – город здоровьесбере-

гающих практик. Особенно социально значимым направлением современного развития здравоохране-

ния в России является сохранение и укрепление здоровья молодежи, создающее резерв для социально-

экономического развития, как регионов, так и всей страны. Это уже в полной мере становиться 

фактором укрепления национальной безопасности. Исследования фиксируют тренд пониженного 

внимание к своему здоровью у молодежи в период студенчества, что приводит к критическому его 

снижению в профессиональный период. Обнаружен и тренд снижения стрессоустойчивости у моло-

дежи. Важным показателем здоровья молодёжи является его репродуктивный потенциал. Исследо-

вания Зинуровой Р.И. выявили особенности репродуктивных установок молодежи.  Если в 80-х годах 

XX века преобладала ориентировка на среднедетную (двухдетную) семью, то в конце 90-х годов она 

изменила свой вектор на малодетную (однодетную) семью. Не случайно, эта проблема стала предме-

том государственной заботы и активной демографической политики. В целом укрепление социально-

го здоровья невозможно без роста ответственности населения за свое здоровья, на фоне развития 

инфраструктуры здравоохранения и здоровьесбережения, и качества медицины. 

R. I. Zinurova, A. R. Tuzikov

SOCIAL HEALTH OF YOUTH: QUALITY OF LIFE AND NATIONAL SECURITY 

Keywords: social health, national security, quality of life, youth, monitoring studies. 

The article presents the author's research materials, the results of monitoring sociological studies related to 

the social health of the population in general and youth in particular. The experience of the authors' participa-

tion in the Kazan 2030 project is presented (Kazan is a city of health–saving practices). A particularly socially 

significant area of modern healthcare development in Russia is the preservation and strengthening of youth 

health, creating a reserve for socio-economic development, both regions and the whole country. This is al-

ready fully becoming a factor in strengthening national security. Researches fix the trend of reduced attention 

to their health among young people during the student period, which leads to its critical decrease in the pro-

fessional period. A trend of reducing stress resistance among young people was also found. An important indi-

cator of the health of young people is their reproductive potential. The research of Zinurova R.I. revealed the 

peculiarities of reproductive attitudes of young people. If in the 80s of the XX century the orientation towards 

a medium-sized (two-child) family prevailed, then at the end of the 90s it changed its vector to a small (one-

child) family. It is no coincidence that this problem has become the subject of state concern and active demo-

graphic policy. In general, the strengthening of social health is not possible without an increase in the respon-

sibility of the population for their health, against the background of the development of health infrastructure 

and health care, and the quality of medicine. 
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Интересы и общества, и государства со-

стоят в том, чтобы и нынешнее, и будущее 

население было здоровым, полноценным в ко-

личественном, качественном и трудовом отно-

шении. Если структура населения страны будет 

смещаться в сторону преобладания нетрудо-

способной или низко трудоспособной его части 

над трудоспособной, то произойдет увеличение 

трудовой нагрузки последней. А это может 

привести к негативным социальным эффектам 

в виде неспособности трудоспособного населе-

ния «содержать» иждивенцев (детей, стариков, 

инвалидов). Даже простое отсутствие числен-

ного воспроизводства трудового потенциала 

страны и ее регионов из-за потерь обществен-

ного здоровья или по другим причинам при со-

временном уровне развития производства по-

рождает опасность снижения величины произ-

водимого валового внутреннего продукта стра-

ны и национального дохода. 

С состоянием здоровья населения тес-

ным образом связана безопасность страны. 

Возможность призыва в армию, формирования 

вооруженных сил полноценными исполнителя-

ми воинских обязанностей резко снижается в 

условиях, когда уровень здоровья молодого по-

коления не соответствует требованиям жестких 

условий армейской службы. 

Здоровье населения является и 

важнейшим показателем качества в жизни в 

каждой стране. При этом далеко не последнюю 

роль играет не только система здравоохране-

ния, но и образ жизни, и образ мыслей граждан. 

Связь здоровья с экономикой и социальной 

стороной жизни людей проявляется и в том, что 

уровень здоровья как медико-социальная кате-

гория является важной составной частью соци-

ально-экономического понятия «уровень жизни 

населения» и социологического понятия «образ 

жизни». Этот симбиоз находит отражение в по-

нятии «социальное здоровье» населения, в ко-

тором отражается сущность как здоровьесбере-

гающих институтов государства, социально 

обусловленных заболеваний (алкоголизм, 

наркомания, туберкулез и т.п.) и мировоззрен-

ческих параметров образа жизни населения и 

его здоровьесберегающих практик. 

Для поддержания здоровья люди 

нуждаются в достоверной информации о 

распространенности и причинах различных 

заболеваний, в просвещении соответственно 

каждому возрасту, возможностях для развития 

жизненных, в том числе санитарно-

гигиенических навыков, медико-санитарных 

услугах, которые были бы приемлемыми, 

равнодоступными, надлежащими и 

эффективными; и безопасной и благоприятной 

окружающей среды. Граждане также хотят 

конструктивно участвовать в мероприятиях по 

укреплению и поддержанию своего здоровья. 

Поэтому наряду с медиками, психологами, 

журналистами и другими специалистами, бе-

рущими на себя профессиональную ответ-

ственность за дальнейшее продолжение нашего 

рода, социологи составляют значительную 

часть. Именно в социологии используются мо-

ниторинговые методы для прогнозирования 

демографических процессов среди населения в 

целом, а в молодежной среде в частности.  

Не случайно, и в академической, и в 

публичной сферах, в последние десятилетия 

дискурс социального здоровья приобрел такое 

влияние. Стоит назвать такие работы, как 

И.А.Гундаров «Почему умирают в России, как 

нам выжить?» [1], Б. Б. Прохоров «Здоровье 

населения России в ХХ веке» [2], «Современ-

ное состояние, тенденции и перспективные 

оценки здоровья населения» [3], «Здоровье 

населения России в социальном контексте 90-х 

годов: проблемы и перспективы» под редакци-

ей В. И. Стародубова, Ю. В. Михайловой и 

А.Е.Ивановой [4], В. Г. Семенова «Обратный 

эпидемиологический переход в России» (2005) 

[5], «Социально-экономические аспекты инва-

лидности» под редакцией Ю. В. Михайловой и 

А. Е. Ивановой [6], «Предотвратимая смерт-

ность в России и пути ее снижения» под редак-

цией Ю. В. Михайловой и А. Е. Ивановой [7], 

А. Р. Тузиков «Государственное проектирова-

ние общественного здоровья сквозь призму со-

циологии» [8]. 

Сотрудники нашего университета (Зи-

нурова Р. И., Тузиков А. Р., Гарафиев И. З., 

Беркман С. С.) приняли участие в разработке 

Стратегии г.Казани – 2030, одним из направле-

ний которой являлось прогнозирование соци-

ального и биологического воспроизводства 

населения нашего города. В понятие социаль-

но-биологическое воспроизводство были вклю-

чены такие показатели как рождаемость, про-

должительность жизни, профилактика инва-

лидности, социальное здоровье, здоровьесбере-

гающее поведение и другие.  

По итогам исследовательского и про-

ектного уровня работы с населением и руко-

водством города, учеными и экспертами был 

предложен проект Казань – город здоровьесбе-

регающих практик. Проект нацелен на стиму-

лирование и поощрения здоровьесберегающего 

поведения населения Казани, с помощью внед-

рения механизмов медицинской и медико-

социальной профилактики, воспитания ЗОЖ и 

культуры личной ответственности за сохране-

ние здоровья, формирования в городе доступ-

ной инфраструктуры и среды, обучения куль-
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туре питания и технологиям самоконтроля за 

состоянием здоровья, улучшения городской 

экологии. 

Проект предполагает: 

– в сфере здравоохранения увеличение доли

мероприятий профилактической медицины, в

частности повсеместное внедрение диспансери-

зации населения.

– в сфере культуры, формирование новых прак-

тик здоровьесберегающего потребления.

– в сфере социальной политики реализацию

мер по обеспечению равноправия различных

социальных групп к здоровьесберегающему

поведению, в частности доступность медицин-

ского обслуживания, возможность заниматься

массовым спортом и т.д.

– в сфере рынка труда позволит «повысить мо-

тивацию работодателей к сохранению здоровья

работников, созданию условий труда, направ-

ленных на предупреждение развития професси-

ональных и профессионально обусловленных

заболеваний.

Вопросам здоровья посвящен один из 

разделов Аналитического доклада «О положе-

ние молодежи Республики Татарстан», приуро-

ченный к 25-летию молодежной политики в 

нашей республике. Доклад подготовлен по ре-

зультатам работ авторов в рамках проектов, 

поддержанных Российским гуманитарным 

научным фондом, Российским фондом фунда-

ментальных исследований и исследований, 

инициированных органами по делам молодежи 

Республики Татарстан за 1995-2018 гг. [9,10]. 

Результаты социологических исследо-

ваний по данной проблеме неоднократно об-

суждались на российских конференциях, на их 

материалах защищались диссертации, они 

опубликованы в национальных российских 

журналах (Лисина О. В., Савельева Ж. В., Ту-

зиков А. Р., Зинурова Р. И. и др.) [11-13]. 

Приведем наиболее значимые показате-

ли Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) применительно к молодежи в мире [14]. 

«В 2020 г. произошло свыше 1,5 миллиона 

случаев смерти подростков и молодых людей в 

возрасте 10–24 лет, то есть почти 5000 случаев 

смерти ежедневно. 

Наименьшему риску смерти среди всех 

возрастных групп подвержены дети младшего 

подросткового возраста (10–14 лет). 

Ведущими причинами смерти среди 

подростков и молодых взрослых являются  

травмы (в том числе связанные с дорожно-

транспортными происшествиями и 

утоплениями), физическое насилие, 

самоповреждение и акушерско-

гинекологические патологии. 

Половина всех нарушений 

психического здоровья у взрослых начинает 

развиваться гораздо раньше – до 14 лет, однако 

в этом возрасте в большинстве случаев их не 

выявляют и не лечат. 

Раннее начало употребления 

психоактивных веществ сопряжено с 

повышенным риском развития зависимости и 

возникновения других проблем во взрослой 

жизни; по сравнению с людьми более зрелого 

возраста, молодежь в непропорционально 

большей степени страдает от проблем, 

связанных с употреблением психоактивных 

веществ.  

Во всем мире 43 из 1000 девушек в 

возрасте от 15 до 19 лет становятся матерями» 
[14]. 

Наиболее информативными и объек-

тивными критериями общественного здоровья 

являются медико-демографические показатели: 

рождаемость, смертность, естественный при-

рост населения. Их величина и динамика во 

многом характеризуют уровень санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

республики.  

По результатам официальной статисти-

ки Татарстанстата показатели естественного 

движения населения Республики Татарстан де-

монстрируют убыль: «родившихся – 41329, 

умерших – 54310, что привело к естественной 

убыли -12981 человек в абсолютных показате-

лях. Применение показателя на 1000 человек 

составляет родившихся – 10,6 умерших – 13,9, 

а естественная убыль составила – 3,3 человека 

на 1000» [15]. 

По данным Татарстанстата 

«численность населения Республики Татарстан 

на начало 2022 года составляла 3886395 

человек, при этом городское население – 

2986674, а сельское – 899721» [15]. «Распреде-

ление по возрастному составу достаточно ярко 

демонстрирует тенденции: так дети и подрост-

ки 0-13 лет составляют 1 096 013 человек, мо-

лодежь в современном понимании согласно ФЗ 

«О молодежи», изменившим возрастные рамки 

молодёжной социальной группы в диапазон 14-

34 лет составляет 1 033 607, из которых 352615 

человек — это «новая молодежь» 30-34 лет. В 

старом чтении диапазона молодежи числен-

ность молодых людей 14-29 лет составила бы 

680992 человек. В результате население от 34 

до 69 лет составило 1 815 569 человек (трудо-

способное население), а если взять прежнее по-

нимание молодежи до 29 лет, то возрастная 

трудоспособная группа от 30 до 69 лет состави-

ла 2 168 184 человек» [15]. 

Насколько 680992 человек из возраста 

14-29 лет в ближайшие годы смогут компенси-
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ровать трудовую силу из ныне входящих в 

2 168 184 человек – вопрос, не имеющий удо-

влетворительного ответа. Остается лишь наде-

яться на то, что статистика в данном случае 

предусматривает лишь российских граждан. 

По данным официальной статистики вырисо-

вывается еще категория трудоспособного насе-

ления – 2184408 человек, которая не совпадает 

с возрастными рамками населения, так как к 

ней отнесены мужчины 16-60, женщины 16-55 

лет.  

Надо отметить, что соотношение взрос-

лого и детского населения в Республике Татар-

стан имеет подобные тенденции уже не первый 

год. Так, к примеру, с 2005 года доля детского 

и взрослого населения увеличилась на 1,9 % и 

0,7 % соответственно; но при этом доля 

подростков снизилась с 5,5 % до 2, 9%, что 

приводит к сокращению численности молодого 

населения республики.  

В последнее десятилетие в Республике 

Татарстан наблюдается тенденция старения 

населения – рост суммарной доли мужчин 

старше 60 лет и женщин старше 55 лет за 5 лет 

составил 13,8 % – с 21,8 % в 2014 году до 

24,8 % в 2018 году.  

В целом, анализируя ситуацию, экспер-

ты отмечают, что Республика Татарстан – 

динамично развивающийся, с достаточным 

уровнем социального благополучия населения 

регион Российской Федерации (лидерские ме-

ста по уровню ВВП среди регионов России) с 

населением 3 886 395 человек по данным Та-

тарстанстата на начало 2022 года» [15]. 

Одной из тенденций государственной 

политики в настоящее время становиться фор-

мирование здорового населения страны путем 

пропаганды здорового образа жизни и создания 

доступных способов получения качественной 

медицинской помощи.  

При этом, социально важным направле-

нием современного здравоохранения является 

сохранение и укрепление здоровья молодежи, 

создающее резерв для социально-

экономического развития как регионов, так и 

страны в целом.  

Оценивая здоровье каждого человека в 

целом (всю продолжительность жизни), воз-

растной период с 15 до 30 лет имеет решающий 

вклад в возникновении хронических заболева-

ний и патологических состояний в будущем. 

Отсутствие или пониженное внимание к своему 

здоровью в период студенчества приводит к 

критическому его снижению в профессиональ-

ный период. Данный факт в совокупности с вы-

сокими, в сравнении с учебным периодом, 

нагрузками на рабочем месте приводит к хро-

низации острых заболеваний и увеличению 

ЗВУТ, что в свою очередь, влияет на инвалиди-

зацию данной группы населения. 

Представленная тенденция определяет 

существующие резервы в совершенствовании 

охраны здоровья молодежи и требует своевре-

менного решения на уровне государственной 

молодежной политики. 

В связи со специфичностью поведения 

молодых людей (быстрое увлечение новым и 

незнакомым, сниженное чувство самосохрани-

тельного поведения) и меняющимися тенден-

циями общественных трендов, важным являет-

ся определения факторов риска и провокаторов 

отрицательного поведения среди молодежи.  

Оценивая существующие научные тру-

ды, освещающие основные негативные факто-

ры, влияющие на здоровье молодежи многие 

авторы сводятся к мнению о значимости моди-

фицируемых факторы риска, часто возникаю-

щих именно в подростковом периоде (злоупо-

требление алкоголем, курение, нерациональное 

питание, снижение двигательной активности, 

избыточная масса тела и т.д.). 

«Освобождаясь» от родительского при-

смотра и ощущая возможность самостоятель-

ного контроля над самоформированием и са-

моразвитием теряется (искажается) важность 

здровьесбережения. Растущее отсутствие жела-

ния или незнание форм сохранения здоровья 

приводят к формированию гражданского ниги-

лизма по отношению к собственному будуще-

му. Данные тенденции заставляют задуматься о 

формировании программ - подсказок на базе 

существующих (диспансеризация, профилакти-

ческий и периодических медицинских осмот-

ров, и т.д.) либо новых, настроенных на группы 

молодежи с одинаковым (схожим) поведением, 

методов (программ) для удаленного участия в 

здоровьесбережении молодежи.  

После перехода из категории «обучаю-

щийся» в «работающую молодежь» должна 

осуществляться преемственность между кон-

тролем здоровья обучающейся молодежи 

(поздние школьные годы и студенчество) и 

профессионально направленным медицинским 

контролем работающей молодежи с последую-

щим переходом на специфический контроль 

здоровья трудящихся старшего возраста (после 

30 лет и старше). 

С целью общей оценки здоровья обуча-

ющихся для занятий физической культурой 

ежегодно проводится аудит физического состо-

яния обучающихся вузов Республики Татар-

стан, в разрезе которых студентам присваива-

ется соответствующая группа здоровья («Д–1» 

– основная группа – полностью здоровы, «Д–2»

подготовительная группа – имеющие незначи-

тельные отклонения в здоровье, «Д–3» - специ-
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альная группа – нуждающиеся в частичном ли-

бо полном ограничении нагрузок). Анализируя 

структуру полученных данных, отмечается вы-

сокое значение доли студентов, относящихся к 

специальной группе (более 30 %). Помимо это-

го, большая часть обучающихся не справляют-

ся с контрольными нормативами, поставлен-

ными в учебных планах обучения, что свиде-

тельствует о низком уровне физической подго-

товки молодежи, ассоциированным с ухудше-

нием их здоровья и физической подготовкой в 

школьном периоде.  

В настоящее время следует отметить, 

что отсутствует единый подход к организации 

регионального медицинского обслуживания 

студентов в специализированных для данной 

категории граждан поликлиниках.  

Проведенные многочисленные исследо-

вания в Республике Татарстан выявляют высо-

кий темп роста заболеваемости среди молоде-

жи, что свидетельствует о необходимости со-

здания межведомственной политики в сфере 

сохранения и укрепления здоровья молодежи с 

учетом специфики региональных особенностей. 

Фундамент здоровья молодежи форми-

руется в детском и подростковом возрасте, 

данный факт определяет возможность прогно-

зирования и выявление причинно-

следственных связей уровня заболеваемости 

подростков с вероятными показателями заболе-

ваемости в возрастной группе 20-30 лет.  

В структуре заболеваний, по-прежнему, 

лидируют болезни органов дыхания (660,1 на 

1000 населения соответствующего возраста), 

травмы и отравления (253,7), болезни органов 

пищеварения (87,0), болезни глаза и его прида-

точного аппарата (79,6), костно-мышечной си-

стемы (71,4).   

За 5 летний период выросла заболевае-

мость по классу врожденные аномалии – в 2 ра-

за, болезни глаза – на 30,1 %, болезни эндо-

кринной системы – на 71,4 %, новообразования 

– на 63,3%. Снизилась на 39,5 % заболевае-

мость по классу беременность и роды, на

20,1 % – болезни кожи и подкожной клетчатки,

на 16,6 % – болезни мочеполовой системы.

Распространенность заболеваний у подростков

сопоставима с данными 2017 года, показатель

составил 2545,8 на 1000 населения соответ-

ствующего возраста.

Для состояния благополучия, в котором 

человек реализует свои способности, может 

противостоять обычным жизненным стрессам, 

продуктивно работать и вносить вклад в свое 

сообщество, крайне важно психическое здоро-

вье [16].  

Уровень самоубийств – основной инди-

катор психического здоровья. Среднероссий-

ский уровень суицидов среди молодежи 15–19 

лет составил 10,7 на 100 000 населения за 2015 

год. В ПФО (12,4 на 100 000 населения) [17]. 

По данным Института демографии НИУ ВШЭ 

Смертность от самоубийств в 2018 году в Рос-

сии составила 12,4 на 100 тыс. населения 

(18 206 человек, среднегодовая численность 

населения 146 830 576 чел.), стандартизирован-

ный по возрасту коэффициент смертности 

(СКС) – 11,45 на 100 тыс.  

В Республике Татарстан смертность от 

самоубийств в 2018 году – 11,1 на 100 тыс. 

населения [18]. Смертность от самоубийств в 

2017 году среди молодежи (15-29 лет) - 9,5 на 

100 тыс. населения (67 случаев смерти при чис-

ленности данной возрастной группы 703 141).  

Анализ доступных данных показывает, 

что с каждым годом, вопрос профилактики су-

ицидов среди будет приобретать все большую 

актуальность при составлении программ по мо-

лодежной политики.  

Главными причинами, приводящими к 

повышению уровня суицидов, в частности, и 

снижению уровня психического здоровья в об-

щем среди молодежи, являются: отмечаемый 

повсеместно высокий уровень инфантилизма; 

недостаточные уровни развития эмоционально-

го интеллекта и сформированности инструмен-

тов совладания с тревогой – адаптивных ко-

пинг-стратегий; низкий уровень стрессоустой-

чивости. 

Разработка и реализация региональных 

программ по повышению санитарной грамот-

ности молодежи в школы, вузах, ссузах, пред-

приятиях будет способствовать повышению 

уровня психического здоровья и снижению 

уровня суицидов. 

Также важной причиной многих нару-

шений в состояние здоровья современной мо-

лодёжи является депрессия. Во всем мире де-

прессия является одной из главных причин по-

тери трудоспособности и может приводить к 

суициду. Например, эффективной является 

групповая интерперсональная терапия (ИПТ) 

при депрессии.  

По данным РМИАЦ Минздрава Респуб-

лики Татарстан, впервые в жизни зарегистри-

рованных  психических расстройств – 8431 (из 

них 6 458 – 15 лет и старше). показатель на 100 

тыс. постоянного населения в возрастной груп-

пе 15-17 лет – 270,7, в группе 18 лет и старше – 

200,6; из них расстройств непсихотического 

характера 5251 (из них 3820 – 15 лет и старше): 

показатель на 100 тыс. постоянного населения в 

возрастной группе 15-17 лет – 180,4, 18 лет и 

старше – 117,9; всего зарегистрированных пси-

хических расстройств – 85176 (из них 72866 – 

15 лет и старше): показатель на 100 тыс. посто-
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янного населения в возрастной группе 15-17 

лет - 2894,2, 18 лет и старше – 2 268,8; из них 

расстройств непсихотического характера 34 588 

(из них 27353 – 15 лет и старше): показатель на 

100 тыс. постоянного населения в возрастной 

группе 15-17 лет - 1180,8, 18 лет и старше – 

848,2. 

При этом следует с сожалением отме-

тить, что в настоящее время что в Республике 

Татарстан, что в Российской федерации в виду 

существования т.н. «психиатрической стигмы» 

- предубеждения в отношении людей с наличи-

ем психического расстройства и готовности /

нормальности обращения за помощью к психо-

логу / медицинскому психологу / психотера-

певту / психиатру по вопросам психического

здоровья - не представляется возможным полу-

чить достоверные и актуальные данные об

уровне психического здоровья населения.

Основываясь на глобальных тенденциях 

снижения здоровья среди молодежи в России 

формируется нормативная и законодательная 

база (осуществляется модернизация) здоро-

вьесберегающей политики, направленной на 

сохранение и укреплении резерва трудоспособ-

ного населения среди молодого поколения. 

Несмотря на проведенные региональ-

ные исследования в области здоровья обучаю-

щихся, с целью развития существующей поли-

тики, направленной как на сохранение здоровья 

молодежи, так и на совершенствование подхо-

дов к его укреплению, необходимо проведение 

углубленного всестороннего научного исследо-

вания для обоснования и разработки в Респуб-

лике Татарстан политики здоровьесберегающе-

го поведения молодежи. 

Для решения поставленной задачи по-

мимо существующих профилактических про-

грамм возможным решением может выступить 

представленная в некоторых регионах про-

грамма по созданию статистической базы кон-

троля здоровья молодежи в Республике Татар-

стан. 

Основой здоровья молодёжи является 

его репродуктивный потенциал. Исследование 

репродуктивного потенциала основано на ре-

зультатах авторского социологического иссле-

дования в трех регионах Российской Федера-

ции [19, 20]. Анкетный опрос охватил 900 

женщин репродуктивного возраста (от 15 до 45 

лет) с делением на возрастные группы. Для 

анализа поставленной проблемы нами также 

были проведены три фокус-группы, 24 биогра-

фических интервью с женщинами репродук-

тивного возраста. Исследование достаточно де-

ликатной проблемы, как репродуктивное пове-

дение связано с приватной сферой проявления 

этнокультурного фактора и требует индивиду-

альности и доверительности. Этим требованиям 

и отвечают примененные нами качественные 

методы исследования.  

Анализ эмпирической базы осуществ-

лен с учетом этнических и конфессиональных 

характеристик по следующим элементам ре-

продуктивного поведения: репродуктивная 

установка (число предпочитаемых и имеющих-

ся детей, репродуктивная мотивация), регули-

рование/ планирование рождаемости (контра-

цепция, аборты, роды), сексуальное поведение 

(сексуальная активность, постоянство и число 

партнеров, обеспечение безопасности секса). 

Дополнительную информацию о пер-

спективах развития репродуктивных установок 

в современном российском обществе дали ре-

зультаты опроса 833 молодых семей (возраст 

супругов до 30 лет, стаж брачной жизни не бо-

лее 5 лет), проживающих в г. Набережные Чел-

ны (Республика Татарстан) [21]. 

Опрос проводился в семьях, имеющих 

детей. 62,8 % семей имели одного ребенка, 

32,4 % – двух, 4,8 % – трех, что подтверждает 

общероссийскую тенденцию к преобладанию 

количества однодетных семей. 

Материалы исследования свидетель-

ствуют, что только пятая часть молодых супру-

гов считает, что в семье должно быть не боль-

ше одного ребенка. Следовательно, однодетная 

семья не является идеалом. Это подтверждается 

и тем, что в существующих условиях 54,4 % 

респондентов ожидали рождения двух детей, а 

70% желали бы иметь двух или трех детей (в 

идеальных условиях – 75,2 %). Основными мо-

тивами рождения второго ребенка являлись 

(ответы по дихотомии "да" - "нет"): желание 

иметь более крепкую семью (77,9 %), иметь 

друга для первого ребенка (35,1 %), иметь ре-

бенка другого пола (35,1 %). Таким образом, 

тенденцию репродуктивных установок в Рос-

сии можно выразить следующим положением: 

если в 80-х годах преобладала ориентировка на 

среднедетную (двухдетную) семью, то в конце 

90-х годов она изменила свой вектор на мало-

детную (однодетную) семью.  

В то же время ответы о возможной и ре-

альной возрастной границе начала половой 

жизни позволяют развенчать миф о «распу-

щенности и вседозволенности» в молодежной 

среде. Так, признаваемое потенциально воз-

можным начало сексуальных отношений с 16 

летнего возраста не приводит к реальному 

началу половой жизни с данного возраста. Дан-

ные ответы также свидетельствуют, что для 

молодежной среды наблюдается значительное 

различие в существовании «нормы для себя» и 

«нормы для других». Одной из важных детер-

минант репродуктивного поведения являются 
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ценностные ориентации личности, которые мо-

гут быть значительно обусловлены этнокуль-

турными и конфессиональными условиями со-

циализации личности. 

Наше социологическое исследование 

подтвердило основную гипотезу о влиянии эт-

нокультурного и конфессионального фактора 

на репродуктивное поведение, в том числе мо-

лодых женщин [22]. Анализ составляющих ре-

продуктивного поведения (сексуальное поведе-

ние, репродуктивная установка и регулирова-

ние рождаемости) в этнокультурном и конфес-

сиональном разрезе выявил определенные раз-

личия в установках на детность, на ценность 

детей, материнства и семьи, по уровню сексу-

ального и репродуктивного образования пред-

ставителей этнических групп. Привлечение ка-

чественных методов (углубленного интервью, 

социальных биографий) подтвердило общие 

тенденции, выявленные при массовом опросе.  

Выводы: 

1. Общественное здоровье населения

России в целом и молодежи в частности моло-

дежи, представляет стратегическую цель госу-

дарства и народа, условие роста качества жизни 

и национальной безопасности страны. 

2.Общественное здоровье – это не толь-

ко доминирующий академический и публич-

ный дискурс, но и ведущая проектная идея, ре-

ализующаяся как в национальных проектах, так 

и в инициативных проектах СО НКО. 

3. Несмотря на рост моды на «спортив-

ный образ жизни» (посещаемость фитнесс цен-

тров неуклонно растет) страна сталкивается с 

ростом смертности и числа заболеваний соци-

альной обусловленности. 

4. Поддержание общественного здоро-

вья и его проектирование требует постоянного 

мониторинга включая социологические иссле-

дования. 

5.Большое значение имеет и формиро-

вание социально-ответственного репродуктив-

ного поведения молодежи, преодоление уста-

новок на малодетность. 

6. В целом укрепление социального

здоровья невозможно без роста ответственно-

сти населения за свое здоровья, на фоне разви-

тия инфраструктуры здравоохранения и здоро-

вьесбережения, и качества медицины. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА 

(КЕЙС РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
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Статья посвящена проблематике воспроизводства отечественного инженерного корпуса в контек-

сте задач обретения технологического суверенитета и национальной безопасности. В основу поло-

жены авторские аналитические и исследовательские материалы касательно организационного ди-

зайна социального проектирования нового инженерного корпуса России. Проведенные авторами со-

циологические исследования показывают недостаточную мотивацию абитуриентов в Республике Та-

тарстан на естественные науки и инженерные специальности. Приемная кампания в вузы 2022 года 

также показала, что имеются значительные трудности с набором студентов на данные виды под-

готовки. Поэтому трансформация инженерного образования является условием воспроизводства 

инженерного корпуса страны и обретения технологического суверенитета. Авторская аналитика 

ситуации с инженерными кадрами в Республике Татарстан позволила выявить функциональные шаги 

по модернизации проектирования системы воспроизводства инженерного корпуса. Выявлен и такой 

важный барьер, препятствующий результативному организационному дизайну воспроизводства ин-

женерного корпуса страны и республики как недостаточно эффективная система популяризация 

инженерных знаний и профессий. 

A. R. Tuzikov, R. I. Zinurova 

TECHNOLOGICAL SOVEREIGNTY AND SOCIAL DESIGN REPRODUCTION 

OF THE ENGINEERING BODY 

(CASE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

Keywords: social institutions, reproduction, social design, engineering building, social demand. 

The article is devoted to the problem of reproduction of the domestic engineering corps in the con-

text of the tasks of gaining technological sovereignty and national security. It is based on the au-

thor's analytical and research materials regarding the organizational design of the reproduction of 

the new engineering corps in Russia. The sociological studies conducted by the authors show insuf-

ficient motivation of applicants in the Republic of Tatarstan for the natural sciences and engineering 

specialties. The university admissions campaign in 2022 also showed that there are significant diffi-

culties in recruiting students for these types of training. Therefore, the transformation of engineering 

education is a condition for the reproduction of the country's engineering corps and the acquisition 

of technological sovereignty. The author's analysis of the situation with engineering personnel in the 

Republic of Tatarstan made it possible to identify functional steps to modernize the design of the en-

gineering building reproduction system. An important barrier that hinders the effective organiza-

tional design of the reproduction of the engineering corps of the country has also been identified as 

an insufficiently effective system for popularizing engineering knowledge and professions. 

Проблемы становления нового ми-

рового порядка на фоне геополитической 

турбулентности и связанные с этим вызовы, 

вставшие перед нашей страной, с особой 

актуальностью ставят проблему обеспече-

ния технологического суверенитета России. 

В научном сообществе достаточно распро-

странено такое определение: «технологиче-

ский суверенитет представляет собой достигну-

тый уровень реальной независимости страны в 

областях науки, техники и технологий, чем 

обеспечивается беспрепятственная реализация 

национальных интересов в техносфере с учетом 

существующих и перспективных угроз» [1]. 

Обеспечение технологического суве-

ренитета зависит, прежде всего, от работаю-
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щей системы взаимодействия государства, 

бизнес-сектора и научного сообщества в раз-

работке, внедрении новых технологических 

решений и в подготовке кадров. Базовую кад-

ровую составляющую, без которой невозмо-

жен технологический суверенитет являет со-

бой отечественный инженерный корпус и его 

эффективное воспроизводство. Технические 

прорывы СССР были во многом обязаны 

именно системе такого воспроизводства ин-

женерных кадров. 

Государство на протяжении ряда по-

следних лет существенно увеличило кон-

трольные цифры приема именно на инженер-

ные направления подготовки, недвусмыслен-

но демонстрируя приоритеты бюджетного 

финансирования в данной сфере. «Так на 

2022/23 учебный год всего было выделено 576 

498 бюджетных мест, при этом приоритетны-

ми для государства направлениями подготов-

ки в 2022/2023 году стали именно инженерно-

технические направления, на которые при-

шлось 251 033 мест (более 40 %)» [2]. 

По поручению Президента РФ В.В. 

Путина акцент был сделан на регионы. «На 

2022/2023 учебный год для регионов России 

определено 73,3 % бюджетных мест от обще-

го объема контрольных цифр приема. Среди 

регионов наибольшее количество бюджетных 

мест (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) 

получили Республика Татарстан, где для 

местных учреждений установлено 21 707 

мест» [2].   

«Наиболее заметный прирост бюд-

жетных мест наблюдается на таких инженер-

ных направлениях подготовки, как «Машино-

строение» (12 %), «Транспортные средства» 

(5 %) и «Технологические машины и обору-

дование» (2 %)» [3].   

Вместе с тем, нельзя не отметить и про-

блемы, с которыми столкнулись вузы при при-

еме на инженерные направления подготовки в 

2022, а это прежде всего: 

А) Первый опыт использования воз-

можности подать документы через сервис «По-

ступи онлайн». Однако, онлайн-регистрация 

работала не идеально и даже отличники оказа-

лись без мест в вузах просто из-за технических 

ошибок. 

Б) Изобилие бюджетных мест привело к 

тому, что часть из тех самых бюджетных мест 

оказалась незаполненной, на остальные люди 

смогли поступить с рекордно низкими баллами 

ЕГЭ. Особенно показательным оказался кейс с 

инженерными и техническими направлениями. 

В) После окончания приемной кампа-

нии 9 августа 2022 года многие (по большей ча-

сти региональные) вузы столкнулись с тем, что 

часть бюджетных мест в них оказалась незаня-

той. Если зайти на сайты этих вузов, можно 

увидеть множество объявлений о дополнитель-

ном наборе студентов на направления вроде 

«Химическая технология», «Металлургия», 

«Горное дело», «Фундаментальная и приклад-

ная физика», «Машиностроение» и так далее. 

Где-то свободных мест пара десятков, где-то — 

несколько сотен. В основном это зависит от ло-

кации вуза и его престижности. 

Г) Доктор технических наук Е. Белый 

еще в июле писал в своем телеграмм-канале 

«Наука и университеты»: «Будущим инжене-

рам в 2022 году выделено более 251 тысячи 

бюджетных мест. Но для поступления на тех-

ническое направление (специальность) нужно 

сдать профильную математику. По данным Ро-

собрнадзора, ЕГЭ по профильной математике в 

2022 году сдали с достаточным для поступле-

ния баллом 240 тысяч человек. В это число, как 

вы понимаете, входят не только те, кто плани-

рует стать инженером, но и те, у кого в планах 

поступление на другие направления, где требу-

ется этот предмет, в частности на программы 

подготовки учителей математики и информа-

тики, экономические направления и др. Так что 

на технические специальности дефицит абиту-

риентов ожидается серьезный, и выпускники 

прошлых лет его не закроют» [4]. 

Д) Издание «Бизнес Online» приводит 

цитату проректора по научной и инновацион-

ной деятельности КНИТУ-КАИ С. Михайло-

ва, который объясняет непопулярность мате-

матики, физики и химии на ЕГЭ: «Дети про-

сто боятся сдавать физику и математику: по-

нимают, что у них недостаточно знаний для 

приличных результатов ЕГЭ. В школах к од-

ному из самых сложных экзаменов готовят 

слабо, проще и надежнее сделать выбор в 

пользу обществознания» [4]. 

С химией и физикой все действительно 

так. Количество выпускников, которые выбра-

ли ЕГЭ по химии, в этом году снизилось на 

9 тысяч человек по сравнению с прошлым го-

дом. Физика же вообще впервые выбыла из 

тройки самых популярных ЕГЭ по выбору, 

уступив место более актуальной в нынешние 

времена информатике. 

Приведенные мнения относительно не-

достаточной мотивации абитуриентов на есте-

ственные науки и инженерные специальности 

находят подтверждение в авторских исследова-

ниях 2021 года учащихся старших классов в 

Республике Татарстан. Среди прочих им зада-

вался вопрос: «Где бы ты хотел проявить себя в 

будущем?» (рис. 1).  
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Рис. 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Где бы ты хотел проявить себя в будущем?» 

Как видно из данных представленных 

на рисунке большинство учащихся хотели бы 

проявить себя в сфере культуры и искусства 

(28,4 %), однако для чуть менее четверти 

респондентов сфера проявления своих 

интересов не имеет значения – 24,2 % готовы 

себя проявить в любой сфере, где хорошо 

платят, такое инструментальное отношение к 

своей будущей деятельности может быть 

скорректировано при успешной проф-

ориентационной работе. Первое место сферы 

культуры и искусства, может быть 

обусловлено, тем, что именно в этой сфере 

находятся кумиры молодежи в первую очередь 

в рамках поп-культуры, и желание стать 

знаменитым у молодежи ассоциируется именно 

с этой сферой. Распределение областей, в 

которых респонденты хотели бы проявить себя 

в будущем, как оказалось, зависит от пола 

респондента (табл.). 

Таблица – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Где, по твоему мнению, ты 

наилучшим образом можешь себя проявить в будущем» в зависимости от пола в %.  

Пол 

Мужской Женский Всего 

В инженерной деятельности (разработки новой 

техники и технологий) 

30,2 % 6,6 % 17,3 % 

В научно-исследовательской деятельности 13,9 % 13,0 % 13,4 % 

В профессиональном спорте 28,0 % 12,9 % 19,7 % 

В сфере культуры и искусства 11,5 % 39,9 % 27,0 % 

В предпринимательстве 16,0 % 12,6 % 14,1 % 

В социальном творчестве (общественная 

деятельность) 

9,1 % 25,9 % 18,3 % 

В сфере производства на предприятиях 

Республики Татарстан 

5,3 % 3,3 % 4,2 % 

В любой деятельности, где хорошо платят 24,0 % 22,1% 23,0 % 

Затрудняюсь ответить 4,3 % 5,6 % 5,0 % 

Другое 5,7 % 4,4 % 5,0 % 
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Как видно из данных табл. 1 молодые 

люди хотят себя проявить в области техники и 

технического творчества у них здесь – 30,2 %, а 

у девушек только 6,6 %, и в области 

профессионального спорта у молодых людей 

здесь – 28,0 %, а у девушек – 12,9 %. Девушки 

чаще себя хотят себя проявить в сфере 

культуры и искусства у них здесь – 39,9 %, а у 

молодых людей только11,5 %, и в области 

социального творчества здесь у девушек – 

25,9 %, а у молодых людей – 9,1 %. Такое 

распределение областей проявления таланта 

между молодыми людьми и девушками, в 

очередной раз подтверждает наличие глубоко, 

укоренившихся стереотипов о мужских 

(область техники и технического творчества) и 

женских видах деятельности (область 

культуры). Наиболее выражен ответ, 

демонстрирующий инструментально-рацио-

нальный подход: пойду туда, где хорошо 

платят. 

Нацеленность на различные сферы об-

разования проявилась в ответах школьников 

на вопрос: «Какое образование ты бы хотел 

получить?» (рис. 2).  Исходя из данных, пред-

ставленных на рисунке 2, мы видим, что полу-

чить высшее образование хотят 72,5 % – ре-

спондентов, среднее-профессиональное – 

16,3 %. Из тех, кто хочет получить высшее 

образование планируют выбрать инженер-

ное и естественно-научное направление – 

28 %, 23,8 % – социально-экономическое и 

гуманитарное направление, 9,5 % – творческий 

вуз.  

Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какое образование ты бы хотел 

получить?» в %. 
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Обнадеживает, что все же пусть и не 

подавляющее большинство хотят получить 

инженерный и естественнонаучный профиль 

образования. 

Отход от Болонской системы предпо-

лагает смену «идеологии» высшего образо-

вания в России. Министр образования и 

науки РФ В. Фальков так выразил ведущий 

принцип политики в области инженерного 

образования: «Сейчас наша страна сталкива-

ется с трансформацией профессиональных 

квалификаций. Так, инженерные профессии – 

новый вызов для высшего образования. По-

скольку мы переходим в определенной сте-

пени к самообеспечению технологиями, это 

порождает дополнительные сегменты высо-

коквалифицированных инженерно-техничес-

ких кадров, но главное – совершенно меняет 

модель подготовки инженеров» [3]. 

На фоне социальных изменений обост-

рились и проблемы инженерного образования, 

среди которых значимы: 1) мотивационный 

аспект, а именно относительно невысокий об-

щественный имидж инженерных профессий, 2) 

содержательный аспект – отставание от быст-

рого развития технологий и промышленных 

запросов; 3) кадровые проблемы как на пред-

приятиях, так и в учебных заведениях, где 

преподаватели зачастую оторваны от реалий 

производства. 

Поэтому трансформация инженерного 

образования является условием воспроизвод-

ства инженерного корпуса страны и обретения 

технологического суверенитета. В региональ-

ном аспекте возникает заказ на модернизацию 

экономики Республики Татарстан. Особенно-

сти инженерного образования в технических 

вузах Республики Татарстан в течение послед-

него десятилетия находятся в пристальном ис-

следовательском фокусе ученых КНИТУ [5, 6]. 

Наш анализ показал, что функциональ-

ным выглядит построение инженерного обра-

зования в РТ на основе: 

– обеспечения системности мероприятий по

подготовке инженерных кадров в соответствии

с приоритетами экономики РТ;

– становления и развития технических универ-

ситетов как инновационных структур и вклю-

чение их в качестве важнейшей составляющей

формирующегося инновационного сектора

экономики РТ;

– спецификации инженерного образования с

учетом потребностей работодателей в специа-

листах различного профиля и уровня инже-

нерной подготовки;

– обеспечение непрерывности развития инже-

нерных компетенций и сетевой формы их

формирования;

– применение современных технологий обра-

зовательного процесса, в том числе проектного

обучения на основе принципов CDIO;

– создание открытых образовательных ресур-

сов, обеспечивающих индивидуальные траек-

тории обучения и возможность неформального

образования;

– повышение качества работы преподавателей,

усиление механизмов их материальной и со-

циальной поддержки, обеспечение им возмож-

ности обращаться к лучшим образцам россий-

ского и мирового образования, достижениям

педагогической науки и современным образо-

вательным технологиям, мотивация создания и

реализации ими авторских программ;

– поддержка лидеров инженерного образова-

ния (организаций и отдельных педагогических

работников;

– обеспечение обучающимся, имеющим высо-

кую мотивацию и проявляющим выдающиеся

способности, всех условий для развития и

применения этих способностей;

– популяризация инженерного образования;

– укрепление общероссийской идентичности и

развитие патриотического сознания будущих

инженеров

Понимание базовой модели инженерно-

го образования включает междисциплинар-

ность областей наук и знаний, творческое не-

стандартное мышление, управление жизненных 

циклом продукта в проекте, инжиниринг на ос-

нове цифрового моделирования, фундамен-

тальную математическую и естественнонауч-

ную подготовку; мировоззренческую подготов-

ку;  многопрофильную инженерно-техничес-

кую практику, реализацию проектного подхода 

к инженерному образованию на основе прин-

ципов CDIO; параллельная подготовка студен-

тов вузов инженерных направлений по рабочим 

профессиям; реализация дуального подхода к 

обучению; разработку и внедрение региональ-

ного стандарта кадрового обеспечения про-

мышленного роста; создание профессиональ-

ных предпринимательских полигонов как пло-

щадок выполнения учащимися технических 

проектов нарастающей сложности; создание 

республиканской системы мониторинга и тру-

доустройства инженерных кадров. 

Система воспроизводства инженерного 

корпуса в нашей стране опирается на органи-

зационный дизайн как принцип социального 

проектирования. Данный вид проектирования 

предполагает выстраивание эффективной вза-

имосвязи между всеми уровнями образования. 

В основном общем и среднем общем 

образовании учащимся предоставляется воз-

можность достижения высокого уровня подго-

товки по предметам естественно-научного 
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цикла. Формирование способности к инженер-

ным видам деятельности должно быть обеспе-

чено развитием системы специализированных 

общеобразовательных организаций и специа-

лизированных классов, системы дополнитель-

ного образования детей в области техническо-

го творчества, системы технических соревно-

ваний (олимпиад и др.); созданием сети кон-

структорских бюро технического творчества 

для детей и молодежи; поддержкой деятельно-

сти экспериментальных площадок, развиваю-

щих темы ранней профессиональной ориента-

ции детей, профильного и предпрофильного 

образования, игропрактик, формирования 

навыков проектной деятельности у школьни-

ков; разработкой программ профессиональных 

проб для школьников по всему спектру инже-

нерных специальностей; разработку программ 

популяризации химии и физики, таких как 

«Научное шоу» («бурление без кипячения», 

«полимерные червяки», «левитация» и т.п.); 

поддержку и развитие движения « Worldskills–

junior» (совместно с фондом «Вольное дело»); 

развитие частно-государственного партнерства 

в целях создания среды ускоренного техниче-

ского развития школьников и студентов; от-

крытие дошкольного детского технопарка 

«Кванториум»; создание подпрограммы разви-

тия кружкового движения в рамках Нацио-

нальной технологической инициативы; разра-

ботка серии обучающих программ по стиму-

лированию инновационной и предпринима-

тельской деятельности школьников и студен-

тов; проведение школ–тренингов, квестов, по-

движных игр о профессиях, школ инженерной 

культуры и т.п. 

Оргдизайн воспроизводства инженеров 

включает также систему профориентационной 

работы. Современный мир инженерных про-

фессий характеризуется высокой динамикой 

развития технологий, что приводит к непре-

рывному появлению новых и отмиранию ранее 

существовавших профессий, изменению со-

держания многих традиционных видов профес-

сиональной деятельности. В этих условиях 

нормой становится профессиональная мобиль-

ность, связанная с неоднократным образова-

тельным и профессиональным самоопределе-

нием человека. Обучающийся должен быть го-

тов к повторяющемуся профессиональному 

выбору, а его родители и педагоги должны по-

нимать и принимать такую перспективу как со-

циокультурную норму современного общества. 

Одновременно фактором развития 

профессиональной сферы всё в большей степе-

ни становятся субъективные интересы кон-

кретных работников, система их взглядов, цен-

ностных ориентаций и профессионально-

личностная мотивация. Это требует от системы 

сопровождения профессионального самоопре-

деления приоритетной работы не только со 

способностями, но прежде всего с мотивацион-

ной сферой обучающихся. 

Не меньшую роль играет и мировоз-

зренческий аспект организационного дизайна 

воспроизводства инженерного корпуса. Крайне 

целесообразным выглядит усиление историче-

ской и обществоведческой подготовки как ос-

новы общегражданской российской идентично-

сти и понимания социальных функций инже-

нерного труда. 

Препятствующими факторами успеш-

ного проектирования воспроизводства инже-

нерных кадров в Республике Татарстан, как по-

казал наш анализ, выступают: 

1. Отсутствие государственной коорди-

нации деятельности по сопровождению профес-

сионального самоопределения. Обозначенные в 

стратегических документах Республики Татар-

стан цели и задачи развития экономики требуют 

пристального внимания к человеческим ресур-

сам, их развитию и оптимальному использова-

нию. Это, в свою очередь, предполагает целена-

правленность и специально организованное 

управление человеческими ресурсами как на 

макро-, так и на и микросистемном уровне. В 

настоящее время такое управление, на уровне 

государственной координации процессами со-

провождения профессионального самоопределе-

ния, отсутствует. В результате сохраняется высо-

кая неоднородность в отношении как факта 

наличия, так и содержания оказываемых профо-

риентационных услуг, они остаются недоступ-

ными для подавляющего большинства обучаю-

щихся. 

2. Устаревшие подходы и имитация

практики. Профориентационная работа с обу-

чающимися нередко ведется на основе уста-

ревших, педагогически неэффективных подхо-

дов. Типичной является профориентационная 

работа на основе разрозненных и бессистемных 

мероприятий; пассивность и личностная нево-

влеченность участников; оценка результатив-

ности только по количественным показателям 

«охвата». Профориентационная работа неэф-

фективна там, где не налажено социальное 

партнерство школ с предприятиями экономиче-

ской и социальной сферы и службами занято-

сти – в этом случае профессиональная ориента-

ция подменяется образовательным консульти-

рованием. Там же, где профориентационная ра-

бота организована более или менее системно, 

она нацелена прежде всего на сопровождение 

конкретного профессионального выбора, а не 

на формирование набора профориентационных 

компетенций, необходимых молодежи. 
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В результате, около половины выпуск-

ников покидают школу, не имея определенных 

профессиональных планов. По данным лабора-

тории социально-профессионального само-

определения молодежи ИСМО РАО, 50 % 

старшеклассников не соотносят выбор профес-

сии со своими реальными возможностями, а 

46 % – ориентированы при выборе профессии 

на мнение родителей, родственников; 67 % не 

имеют представления о сущности выбранной 

профессии. Эта ситуация практически не меня-

ется на протяжении последних двадцати лет, 

свидетельствуя о необходимости пересмотра 

стратегии и тактики профориентационной ра-

боты с молодежью в обществе. 

3. Социальные мифы и предрассудки о

мире труда и о профессиональном образовании, 

широко распространенные в обществе – серьез-

ное препятствие для качественной и эффектив-

ной профориентационной работы. Отношение к 

процессу профессионального самоопределения 

со стороны семей, а также, в значительной сте-

пени, со стороны педагогов и администрации 

общеобразовательных школ, находится под вли-

янием таких факторов, как: восприятие профес-

сионального и образовательного выбора сквозь 

призму экзаменов (ЕГЭ, ИГА), которые пред-

стоит сдавать ребенку; склонность к выбору 

профессии на основе внешних представлений о 

ее «престижности»; элитарные ориентации и 

«вузоцентризм», а также восприятие вуза как 

«камеры хранения» для тех, кто не торопится 

вступать в самостоятельную жизнь. Всё это при-

водит к тому, что профессиональный выбор ча-

сто осуществляется на основе множества второ-

степенных факторов, заслоняющих центральные 

вопросы о профессиональном призвании чело-

века, о смысле и содержании выбираемой про-

фессиональной деятельности. 

4. Кадровые проблемы профориентаци-

онной сферы связаны, прежде всего, с неопреде-

ленной принадлежностью функций по сопро-

вождению профессионального самоопределе-

ния. В настоящее время в системе образования 

эти функции распределены по различным долж-

ностям работников, что приводит к размыванию 

ответственности, снижению мотивации препо-

давателей образовательных организаций к веде-

нию профориентационной работы и, в конечном 

счете, к ее неэффективности. Отсутствие штат-

ных должностей специалистов по сопровожде-

нию профессионального самоопределения на 

предприятиях естественным образом сочетается 

с отсутствием специальной подготовки квали-

фицированных кадров в данной области. 

Как показывают наши аналитические и 

эмпирические исследования, преодолеть ука-

занные препятствия можно с помощью разра-

ботки республиканских пакетов требований к 

отбору содержания общего образования, со-

здающего условия для осознанного профессио-

нального самоопределения обучающихся в 

условиях реализации действующих ФГОС; раз-

витие механизмов непосредственного вовлече-

ния работодателей и их объединений в профо-

риентационную деятельность, на всех ее этапах 

(от проектирования до оценки результатов), 

разработка республиканской модели частно-

государственного партнерства в решении про-

фориентационных задач. 

Обретение технологического суверени-

тета страны предъявляет новые требования к 

профессиональному образованию, его структу-

ре, содержанию, образовательным технологиям 

и качеству подготовки выпускников, навыкам и 

компетенциям, которыми должны обладать 

квалифицированные рабочие и специалисты 

среднего звена. Приход на территорию респуб-

лики крупных транснациональных компаний, 

создание ими новых производств требует стан-

дартизации получаемых работниками квалифи-

каций, приведения их в соответствии с между-

народными требованиями. 

В то же время среднее профессиональ-

ное образование должно выполнять важную 

социальную функцию, обеспечивая индивиду-

альное развитие и условия для творческой са-

мореализации личности в процессе всей жизни. 

В период обучения студенты должны не только 

получать профессиональные навыки и компе-

тенции, но и иметь возможность осознанно 

строить профессиональную карьеру, получать 

дополнительное профессиональное обучение на 

всех этапах трудовой деятельности. 

В предшествующее десятилетие в рос-

сийском профессиональном образовании были 

начаты системные изменения, направленные на 

обеспечение его соответствия требованиям ин-

новационной экономики и новым запросам об-

щества. Основными векторами этих изменений 

являлись приведение содержания и структуры 

профессиональной подготовки кадров в соот-

ветствие с современными потребностями рынка 

труда, а также повышение доступности каче-

ственных образовательных услуг. Главными 

результатами этого масштабного проекта стали 

внедрение современных форм и методов про-

фессионального обучения, обновление произ-

водственных технологий и учебного оборудо-

вания, а также внедрение нового формата ин-

ституциональных отношений бизнеса и образо-

вания – модели частно-государственного парт-

нёрства. 

Система среднего профессионального 

образования является одним из ключевых 

структурных элементов, позволяющих обеспе-
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чивать устойчивое социально-экономическое 

развитие Республики Татарстан. 

Сегодня большая часть рабочих мест в 

экономике республики востребует исполните-

лей со средним уровнем квалификации (68 % в 

составе занятых). 20,7 % сотрудников предпри-

ятий и организаций являются высококвалифи-

цированными работниками, 11,3 % имеют низ-

кие квалификационные характеристики. В чис-

ле вакансий основная доля потребности также 

приходится на работников средней квалифика-

ции (72,6%). Однако это соотношение быстро 

изменяется; спрос на качественных работников 

высокого квалификационного уровня постоян-

но растет. Заявленная работодателями потреб-

ность в кадрах увеличилась за 10 месяцев 

2015 года на 12 тыс. вакансий и составляет 

40,7 тыс. единиц. 

По данным центров занятости, в бли-

жайшие три года в Республике Татарстан еже-

годно будет создаваться 30 тыс. новых рабочих 

мест, включая сферы малого бизнеса и пред-

принимательства. В целом ежегодный допол-

нительный, к числу занятых, спрос на кадры 

превысит 100 тыс. чел., и все возрастающая 

часть этого спроса будет связана с креативны-

ми компетенциями. 

Благодаря этому более 60 % выпускни-

ков, получивших среднее профессиональное 

образование, трудоустраиваются; количество 

выпускников, не получающих направления на 

работу, снижается. Кроме того, более 15 % вы-

пускников продолжают обучение на следую-

щем уровне образования по дневной форме. 

Проведенные нами исследования также 

показывают, что наиболее функциональными 

выглядят следующие шаги в области модерни-

зации системы воспроизводства инженерного 

корпуса: 

1). Определение структуры контроль-

ных цифр приема на программы среднего про-

фессионального образования на основании 

прогнозной отраслевой и республиканской по-

требности в кадрах с одновременной разработ-

кой и внедрением типовой методики прогнози-

рования текущих и перспективных кадровых 

потребностей предприятий и отраслей эконо-

мики Республики Татарстан с учетом описания 

перспективных профилей компетенций, а также 

с учетом интересов вуза. 

2). Ежегодный мониторинг реализации 

государственного заказа по программам сред-

него профессионального образования с учетом 

внедрения информационных систем по контро-

лю успеваемости, трудоустройства выпускни-

ков, удовлетворенности работодателей. 

3). Обеспечение формирования нового 

имиджа системы инженерного образования на 

основе проведения социологических исследо-

ваний и мониторинга профессиональных наме-

рений, предпочтений, мотиваций учащихся 

общеобразовательных и профессиональных об-

разовательных организаций, молодых рабочих 

и специалистов; а также создания единой обра-

зовательной среды между инженерными вуза-

ми и школами г. Казани, районов Республики 

Татарстан, близлежащих республик и областей. 

4). Формирование системы непрерывно-

го образования, позволяющей выстраивать гиб-

кие (модульные) траектории освоения компе-

тенций, как по запросам населения, так и по за-

казу предприятий, включая разработку «сквоз-

ных» и «сопряженных» программ подготовки 

кадров по приоритетным специальностям для 

нефтехимии и машиностроения легкой и пище-

вой промышленности, в том числе предусмат-

ривающих индивидуальные траектории обуче-

ния. 

5). Внедрение «открытого» инженерно-

технологическое образования на основе ди-

станционных (или информационных) техноло-

гий за счет создания базы электронных образо-

вательных ресурсов инженерно-

технологического образования; разработка и 

использование обучающих и информационных 

мультимедийных проектов совместно с пред-

приятиями НГХК. «Открытое инженерно-

технологическое образование на основе ди-

станционных (или информационных) техноло-

гий» соответствует целям и показателям феде-

рального приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации». 

Пиар поддержка данных направлений 

деятельности по организационному дизайну 

воспроизводства инженерного корпуса страны 

и республики требует и системы популяриза-

ция инженерных знаний и профессий. Для 

этого, как показывает анализ отечественной ис-

тории и зарубежных практик необходимы ме-

роприятия по созданию общественной атмо-

сферы позитивного отношения к достижениям 

инженерной науки и работе в этой области, по-

нимания важности инженерного образования 

для будущего страны, формирование гордости 

за достижения российских инженеров, обеспе-

чение непрерывной поддержки и повышения 

уровня инженерных знаний. Практически ис-

чезли фильмы, в которых отечественные инже-

неры показаны значимым субъектами (главны-

ми героями) решения важнейших и судьбонос-

ных задач, не говоря уже о сюжетах, где   ин-

женеры просто играют роли обыденных пози-

тивных персонажей в популярных сериалах 

(пока доминируют медики, полицейские, биз-

несмены, военные, спортсмены и политики). 
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Полагаем, что в курсе отечественной истории 

целесообразен модуль, направленный на изуче-

ние достижений и судеб отечественных инже-

неров.  

Полученные аналитические и исследо-

вательские результаты позволяют утверждать, 

что без проектирования модернизированной 

системы воспроизводства инженерного корпуса 

обретение технологического суверенитета 

страны практически невозможно (позитивный 

опыт СССР тут уместная аналогия) со всеми 

вытекающими угрозами для национальной без-

опасности. 
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Э. А. Зинуров 

ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

Ключевые слова: когорта, возрастная группа, поколение, когортный анализ, поколенческий подход, исто-

рический и социокультурный контекст поколений. 

В российской и зарубежной науке сложилось несколько подходов, позволяющих исследовать социаль-

ные группы по критерию возрастного признака. Это важнейшая объективная характеристика для 

анализа структуры общества. Выбор оптимальной методологии исследования невозможен без выяв-

ления особенностей различных подходов к возрастной стратификации общества. Также для исследо-

вания социальных группы разного возраста важен понятийный аппарат, включающий такие термины 

как социально-демографическая группа, поколение, возрастная группа, когорта, поколение. При этом 

современные авторы не всегда придерживаются однозначного понимания и использования термина и 

лишь привязывают его к контексту своего авторского исследования. Такое обращение с терминами 

является признаком ухода от классической позитивистской социологии к постмодернизму, когда произ-

вольно могут определяться условия и обстоятельства применения терминов в разном значении. Пред-

ставлен наиболее распространенный метод исследования возрастных групп – когортный анализ, 

устоявшийся в демографической науке, где понятие «когорта» применяется в качестве демографиче-

ского термина, обозначающего объективный признак принадлежности к группе людей, рожденных в 

один год, и обладающих общим и значимым опытом. Однако если в классической советской социологии 

применительно к старшим когортам можно было говорить об устоявшихся возрастных границах, то 

современные стратегии жизненного поведения различных возрастных групп столь разнообразны, что 

не позволяют с научной достоверностью определить границы возраста каждой категории для всех ее 

представителей. В связи с этим возрастные рамки когорт также становятся достаточно условными. 

Автор отдает предпочтение поколенческому подходу, который в большей степени соответствует 

пониманию социальной структуры общества в системе социальных взаимодействий поколений. Учи-

тывая, что специфика исследования автора предполагает взаимные эмпирические оценки поколений, поко-

ленческий подход функционален как исследование общественного сознания поколения, отражающего ка-

чество социальных взаимодействий. 

E. A. Zinurov 

FEATURES OF APPROACHES TO THE STUDY OF THE AGE STRUCTURE OF SOCIETY 

Keywords: cohort, age group, generation, cohort analysis, generational approach, historical and socio-cultural 

context of generations. 

There are several approaches in Russian and foreign science that allow us to study social groups according to 

the criterion of age. This is the most important objective characteristic for analyzing the structure of society. 

The choice of the optimal research methodology is impossible without identifying the features of various ap-

proaches to the age stratification of society. Also important for the study of social groups of different ages is a 

conceptual apparatus that includes such terms as socio-demographic group, generation, age group, cohort. At 

the same time, modern authors do not bother to justify an unambiguous understanding and the use of the term 

and only bind it to the context of their author's research. This treatment of terms is a sign of a move away from 

classical positivist sociology to postmodernism when the conditions and circumstances of the use of terms in 

different meanings can be arbitrarily determined. The most common method of studying age groups is cohort 

analysis, established in demographic science, where the concept of «cohort» is used as a demographic term, 

denoting an objective sign of belonging to a group of people born in the same year, and having a common and 

meaningful experience. However, if in classical Soviet sociology, in relation to the older cohorts, it was possi-

ble to say about the established age boundaries, then modern strategies of life behavior of various age groups 

are so diverse that they do not allow to determine with scientific certainty the age limits of each category for all 

its representatives. In this regard, the age limits of cohorts also become quite conditional. The author gives 

preference to the generational approach, which is more consistent with the understanding of the social struc-

ture of society in the system of social interactions of generations. Considering that the specifics of the author's 
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research presupposes mutual empirical assessments of generations, the generational approach is functional as 

a study of the social consciousness of a generation reflecting the quality of social interactions. Sociocultural 

and historical approaches are important from the point of view of identifying the life experiences of people of 

the same generation. 

В современной России проблема более 

подробной возрастной стратификации обще-

ства становится объектом особого исследова-

тельского интереса, поскольку каждая из ко-

горт, одновременно проживающая в данный 

период истории, имеет свои социально-

исторические особенности, особую конфигура-

цию «прошлого»–«настоящего» в их жизнен-

ном мире. Большинство жителей, как показы-

вают опросы в ряде российских регионов, вы-

бирают в качестве людей своего поколения де-

сятилетний период в определении возраста.  

Однако в рамках «концепции жизнен-

ного пути характер прохождения жизни являет-

ся эффектом влияния двух составляющих вре-

менных изменений: социально-исторических 

изменений (социальное время) и временных 

изменений жизненного цикла (субъективное 

время поколенческой когорты)» [1]. В резуль-

тате вырабатываются общие нормативы (пат-

терны) такого прохождения. «В процессе про-

хождения жизненных стадий и поворотных 

моментов формируется жизненный опыт, 

«прошлое» как опыт социализации в условиях 

определенной исторической локализации пути» 

[2], продолжающий влиять на образ социаль-

ных действий в настоящие и будущие поколе-

ния.  

Облик поколения продолжает формиро-

ваться и иногда качественно видоизменяться на 

более поздних стадиях, поскольку видоизменя-

ется коллективный социальный опыт генера-

ции. «Идентичность с определенным поколени-

ем остается одной из наиболее значимых соци-

альных идентичностей в нашем обществе» [2]. 

Однако в современном российском контексте 

различные теоретические подходы приобрета-

ют реальный социальный смысл, так как «со-

единяют во времени и пространстве системы 

ценностей нескольких живущих поколений 

российского общества, включая старшие, сред-

ние и юные когорты» [2]. 

В российской и зарубежной науке сло-

жилось несколько подходов, позволяющих ис-

следовать социальные группы по критерию 

возрастного признака как одной из важнейших 

характеристик для анализа структуры обще-

ства. Рассмотрим различные подходы для даль-

нейшего выбора оптимальной методологии ис-

следования в соответствии с выбранной нами 

темы диссертационного исследования.  

Как указывает Е. Н. Мухранова «воз-

раст является важной переменной не только 

для понимания индивидуального поведения, но 

и функционирования и развития общества в це-

лом» [3].  

Возрастные группы существуют объек-

тивно в реальном измерении, они имеют общий 

социальный опыт, который формировался в 

привязке к социокультурным параметрам об-

щества в определенный период, связанный с 

рождением и детской социализацией данной 

группы людей. Социокультурный фон повлиял 

на формирование ценностей, потребностей, 

установок, мотивации, и в итоге на взгляды и 

поведение возрастной группы.  

Когортный анализ является наиболее 

распространенным методом исследования воз-

растных групп. Он берет начало в демографи-

ческой науке, где понятие «когорта» применя-

ется в качестве демографического термина, 

обозначающего объективный признак принад-

лежности к группе людей, рожденных в один 

год, а, следовательно, они являются обладате-

лями и носителями общего и значимого опыта, 

приобретенного в течение определённого пери-

ода времени. «В науке понятие «когорта» появи-

лось в 1947 г. Этот термин ввел в оборот 

П.Уэлптон для обозначения определенных 

групп индивидов, у которых в одинаковый 

временной промежуток произошло какое-либо 

демографическое событие» [4]. 

«Когортный анализ, отслеживающий 

историю когорты, используется чаще всего для 

сбора объективных данных при изучении рож-

даемости, здравоохранения, образования и за-

нятости. Он также может быть эффективным 

методом исследования социального изменения, 

подтверждая революционный характер измене-

ний через конфликт или эволюционный харак-

тер изменений через постепенное распростра-

нение новых ценностей и институтов» [5].  

В отечественной социологии социаль-

ные группы разного возраста исследуются с 

помощью различных понятий, таких как соци-

ально-демографическая группа, поколение, 

возрастная группа, когорта, поколение. При 

этом современные авторы не всегда придержи-

ваются однозначного понимания и использова-

ния термина и лишь привязывают его к контек-

сту своего авторского исследования. Такое об-

ращение с терминами является признаком ухо-

да от классической позитивистской социоло-

гии, к постмодернизму, когда произвольно мо-

гут определяться условия и обстоятельства 

применения терминов в разном значении. 
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Анализ социологических исследований 

показал, что «понятие «когорта» используется 

для обозначения групп, характеризующих ста-

дии социализации человека (совершеннолетие, 

вступление в брак и др.), а также объединенных 

некоторыми социокультурными особенностями 

важными жизненными событиями, социальны-

ми связями внутри и между возрастными груп-

пами» [6,7]. 

Отечественный ученый Н. В. Головин 

вводит в научный оборот термин «когортное 

ядро», под которым понимает «объективный 

анализ сочетания хода истории, нелинейной 

смены ее этапов и периодов, представляющих 

собой повседневные условия социализации и в 

то же время наполненные событиями, значи-

мыми для социализации, с одной стороны, а с 

другой – формативных периодов развития 

личности» [8, c. 5]. 

Содержание «когорты», независимо от 

принадлежности к возрастным группам обще-

ства в целом, Плисюк характеризует как «соци-

альную общность людей, находящуюся в опре-

деленной возрастной границе, имеющих опре-

деленные социокультурные ориентиры и похо-

жие жизненные события, стратегии социально-

го взаимодействия, единство ценностей, инте-

ресов и норм поведения в социуме» [4]. Близ-

кое по формальным признакам определение да-

ет и тамбовский ученый С. Н. Шелепова, ха-

рактеризуя когорты «общими возрастными 

границами, жизненными событиями, опреде-

ляющими процессы первичной и вторичной 

социализации, общими культурными и истори-

ческими событиями, схожими стратегиями по-

ведения и карьерными траекториями, реальной 

и потенциальной социальной активностью» [9]. 

Наиболее важным и существенным 

признаком когорты является возраст человека. 

В социологических исследованиях возраст вы-

ступает в качестве объективного критерия 

дифференциации индивидов. П. А. Сорокин 

считал возраст одной из важнейших характери-

стик социокультурной гомогенности и гетеро-

генности в обществе: «…Взаимодействие меж-

ду индивидами одного возраста, особенно между 

теми, кто обладает одинаковыми социокультур-

ными ценностями, всегда отличается во многих 

отношениях от взаимодействия между индиви-

дами разного возраста» [10, c. 194]. 

Если в классической советской социо-

логии применительно к старшим когортам (по-

колениям) можно было говорить об устояв-

шихся возрастных границах, то «современные 

стратегии жизненного поведения различных 

возрастных групп столь разнообразны, что не 

позволяют с научной достоверностью опреде-

лить границы возраста каждой категории для 

всех ее представителей. В связи с этим воз-

растные рамки когорт также становятся доста-

точно условными. Однако для проведения эм-

пирического исследования мы будем стремить-

ся к идентификации определенных социальных 

групп вокруг характеристик видов деятельно-

сти, специфичных для возрастной целевой 

группы» [4], признаваемых большинством 

представителей группы. 

Поэтому в нашем диссертационном ис-

следовании будет применяться поколенческий 

подход.  

Также мы придерживаемся взглядов о 

том, что «когорта получает оформление глав-

ным образом не путем самоопределения, а че-

рез внешнее признание другими людьми и со-

циальными группами. В этом и будет заклю-

чаться специфика нашего диссертационного 

исследования, предполагающая взаимные эм-

пирические оценки поколений. Таким образом 

когорта зачастую конституируется как обще-

ственное сознание, отражающее качество при-

сущих ей социальных взаимодействий. 

Объективистский подход демонстриру-

ет российский социолог Омельченко Е. Л., ко-

торая полагает, что «взрослость индивида под-

лежит измерению на основе формальных показа-

телей, таких как формальный статус взрослости, 

определяемый законодательством; получение 

профессионального образования; начало про-

фессиональной деятельности; создание соб-

ственной семьи; получение собственности; ре-

альный статус, закрепляемый принятыми соци-

окультурными и правовыми нормативами в 

данном конкретном обществе» [4]. 

Однако необходимо иметь в виду, что 

указанные показатели со временем подверга-

ются объективным трансформациям, приводящим 

к изменениям в границах возрастной периодиза-

ции и социальных статусов молодежи. Очевид-

но, что возраст является определяющим при-

знаком когорты. Возрастной фактор отражает 

состояние здоровья индивида, степень его со-

циальной мобильности, способность к восприя-

тию инноваций, психофизиологические про-

цессы развития, характеризуя количественные 

признаки когорты. Современные тенденции 

глобализации приводят к тому, что социальный 

возраст индивида постоянно снижается, при 

этом возрастные периоды увеличиваются» [4]. 

Этот вывод относится прежде всего к 

молодежной когорте, но и в старших когортах 

возрастные и социальные границы не всегда 

совпадают (например, пенсионный возраст, 

университеты третьего возраста). 

Б. Г. Ананьев отмечает, что «качествен-

ными признаками когорты являются социокуль-

турный и исторический контексты развития лич-
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ности, что возрастная изменчивость людей, 

имеющих сходный биологический и социаль-

ный возраст, но относимых к различным когор-

там, детерминирована в основном социально-

историческими факторами». [11, С. 235]. 

Далее ученый характеризует то, что 

«…исторические события, современником и 

участником которых является человек, рас-

сматриваются как события его жизненной ис-

тории». Поэтому история рассматривается как 

«фон и канва для биографии и основной парт-

нер в жизненной драме человека…» [11, 

С. 235]. 

Л. С. Выготский отмечал, что специфи-

ка человеческого развития определяется воз-

действием социально-исторических законов и 

осуществляется путем усвоения исторически 

устоявшихся социокультурных форм и спосо-

бов деятельности. «Социокультурное развитие 

личности индивида заключено в возможностях 

естественного развития социального поведения 

и взаимодействия. Культура в целом не может 

создать никаких новшеств, кроме тех, что зада-

ны природой. Однако культура может транс-

формировать природу исходя из целей индиви-

да» [12].  

Приведенные выше подходы в основном 

отражают психологический анализ когорт, свя-

занный со спецификой возраста как психологиче-

ской характеристикой процесса социализации. 

Мы рассматриваем когорты как социально-

демографические группы, характеризующиеся 

общими возрастными границами, жизненными 

событиями, социальными процессами первич-

ной и вторичной социализации, общими куль-

турными и историческими событиями, схожими 

стратегиями поведения и карьерными траектори-

ями, реальной и потенциальной социальной ак-

тивностью. «Указанные признаки дают воз-

можность осуществлять полноценную опера-

ционализацию понятий при социологическом 

изучении когорт, а также обеспечивают аналити-

ческое взаимодействие теоретических и эмпири-

ческих данных. Возраст является определяю-

щим признаком когорты. Возрастной фактор 

отражает состояние здоровья индивида, сте-

пень его социальной мобильности, способность 

к взаимодействиям, психофизиологические 

процессы развития, характеризуя количествен-

ные признаки когорты. Качественными призна-

ками когорты являются социокультурный и исто-

рический контексты развития личности» [4]. 

Целям диссертационного исследования в 

большей степени соответствует поколенческий 

подход как адекватный инструмент для понима-

ния социальной структуры общества в системе 

социальных взаимодействий поколений.  

Поколенческий анализ в отечественной 

социологии имеет давнюю традицию [13]: ис-

следования Ю. Левады [14], В. Лисовского [15]. 

Как трактует социологический словарь, 

«существует важное различие между понятием 

поколения в том смысле, в каком оно использу-

ется для обозначения отношений родства, в 

частности структурных отношений между ро-

дителями и детьми, и понятием поколения, ис-

пользуемых в отношении когорты» [16]. В со-

циологии идею поколенческих или когортных 

структур первоначально развивал К. Мангейм в 

качестве критического ответа на марксистскую 

теорию класса. «Следуя положениям его эссе 

«Проблема поколений» <…>, социологи иногда 

утверждают, что понятие поколения имеет та-

кое же важное значение, как «социальный 

класс» или «гендер» при объяснении индиви-

дуальных и групповых различий в культуре, 

интересах и поведении. «Конфликты поколе-

ний» и стратификация общества по «возраст-

ным группам» считаются, таким образом, па-

раллельными «классовому конфликту» или 

аналогичными ему» [16]. 

Когортное исследование – изучает бо-

лее специфические совокупности (когорты) в 

течение определенного времени. Когорта – это 

группа индивидов, объединяемых по одному 

или более специфическим признакам, которые 

переживают одни и те же события, процессы. 

Проведение когортного анализа пред-

полагает наличие данных массовых опросов за 

длительный период, дифференцированных по 

годам. Основная проблема когортного анализа - 

«проблема идентификации» – заключается в 

дифференциации взаимосвязанного влияния на 

когорты эффектов возраста, исторического пе-

риода и когорты, содержание и социальный 

смысл которых зависят от конкретных истори-

ческих условий. Существующие теоретические 

методы решения данной проблемы и методы, 

основанные на статистической обработке ин-

формации, не вполне удовлетворительны. 

Междисциплинарный подход к изуче-

нию поколений с точки зрения длинных волн 

экономической теории Кондратьева разрабаты-

вают авторы И. М. Гурова и С. Ш. Евдокимова, 

сотрудницы РАНХиГС, приходя к выводу, что 

теория больших циклов подтверждает справед-

ливость основных идей Н. Хоува и В. Штрауса. 

Этот вывод позволяет рассматривать совре-

менную теорию поколений как перспективный 

инструмент для прогнозирования основных 

тенденций в сфере человеческого потенциала и 

планирования трудовых ресурсов в длительных 

временных периодах. [17]. 
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Р. Г. Петрова 

ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Ключевые слова: гендер, стереотип, медицинское образование, медицинская профессия. 

Актуальность статьи связана с происходящими серьезными изменениями в сфере здравоохранения, 

внедрением цифровых технологий, усложнением медицинской профессии. В статье дан анализ цирку-

лирующих среди студентов медицинских вузов и практикующих врачей гендерных стереотипов о 

предназначении мужчин и женщин в сфере здравоохранения и в семье. Эмпирическую базу исследова-

ния составили данные опроса. Были проведены 80 интервью среди студентов Казанского государ-

ственного медицинского университета и анкетный опрос на платформе Google Forms среди врачей, 

работающих в казанских государственных лечебных организациях. Сделан вывод, что в российском 

обществе гендерные стереотипы о предназначении мужчин и женщин в сфере трудовых и семейных 

отношений занимают значительное место. В гендерной статусной системе роль кормильца семьи 

для мужчины ставится выше социальной роли врача. Женская социальная роль матери и профессио-

нальная роль врача не только не конфликтуют между собой, но солидарны и социально оправданы. 

Именно этот стереотип становится главным мотиватором выбора вуза и будущей специальности 

для юношей и девушек. Можно предположить, что в ближайшей перспективе сохранится тенденция 

феминизации медицинской отрасли. Студенты медицинского университета и практикующие врачи 

сами являются носителями и агентами гендерных стереотипов, в том числе о внутри профессио-

нальной специализации. В среде будущих и настоящих медицинских работников действует гендерный 

стереотип о влиянии личностных качеств на профессиональную специализацию, когда физическая си-

ла, выносливость, математические способности считаются предпочтительно мужскими качества-

ми и становятся оправданием для отнесения таких специальностей, как травматолог и хирург к чис-

лу мужских. Среди студентов преобладает мнение о необходимости гендерного равноправия в меди-

цинской сфере, когда не половая принадлежность, а способности станут ключевыми в медицинской 

практике. 

R. G. Petrova 

GENDER STEREOTYPES INFLUENCE ON THE CHOICE OF MEDICAL PROFESSION 

Кeywords: gender, stereotype, medical education, medical profession. 

The relevance of the article is conditioned by the current significant changes in the field of healthcare, the in-

troduction of digital technologies, and new challenges of the medical profession. The article gives an analysis 

of gender stereotypes in the healthcare sector and in the family, circulating among medical students and prac-

titioners. The empirical research is based on 80 interviews conducted with the students of Kazan State Medi-

cal University and a questionnaire survey of doctors, working in Kazan state medical organizations, on the 

Google Forms platform. We have come to the conclusion that gender stereotypes about the purpose of men 

and women in labor and family relations are considered to be very important in the Russian society. In the 

gender status system, the role of a family breadwinner for a man is placed above the social role of a doctor. 

The female social role of a mother and the professional role of a doctor do not only conflict with each other, 

but are solidary and socially justified. It is this stereotype that becomes the main motivator for choosing a uni-

versity and a future specialty for boys and girls. The trend of feminization of the medical industry is supposed 

to be maintained in the near future. Students of the medical university and practicing doctors themselves are 

carriers and agents of gender stereotypes, including those within their professional specialization. Future and 

present medical workers are aware of a gender stereotype about the influence of personal qualities on profes-

sional specialization, when physical strength, endurance, mathematical abilities are considered to be prefera-

bly masculine attributes and such specialties as a traumatologist and surgeon have been justified to be mascu-

line. The prevailing opinion among students is the need for gender equality in the medical field, when abilities, 

not gender will become key qualities in the medical practice. 
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Система здравоохранения в России за по-

следние годы претерпевает серьезные измене-

ния. Приоритетный национальный проект 

«Здравоохранение» направлен на внедрение 

инновационных технологий и цифровизации в 

систему здравоохранения для реализации глав-

ной цели – улучшения здоровья населения 

страны, увеличения его продолжительности 

жизни. Социальные изменения, к которым при-

водит цифровизация здравоохранения, связаны 

с преобразованием структуры рынка труда ме-

дицинских работников, порождают возникно-

вение на стыке наук новых профессий медици-

ны будущего. Смогут ли медицинские работ-

ники, в частности, врачи справиться с постав-

ленными задачами? В обществе, а зачастую, и 

среди самих медицинских работников цирку-

лируют стереотипы о роли и предназначении 

женщины и мужчины в обществе, о гендерной 

предопределенности медицинской профессии. 

Согласно У. Липпману стереотип – это при-

нятый в исторической общности образец вос-

приятия, фильтрации, интерпретации инфор-

мации при распознавании и узнавании окружа-

ющего мира, основанный на предшествующем 

социальном опыте. У. Липпман определил со-

циальные стереотипы как картинки мира в го-

лове, которые экономят его усилия при воспри-

ятии сложных социальных объектов и защи-

щают его ценности, позиции и права. Система 

стереотипов представляет собой социальную 

реальность [1]. 

Рассмотрим стуруктуру возрастных групп 

мужчин и женщин, занятых в здравоохранении 

в 2020 году (табл.) [2, с. 110-113]. По данным 

статистики в 2020 году мужчины в возрасте 20-

24 лет составили всего 3 % от общего числа 

мужчин, занятых в здравоохранении, женщины 

этого возраста составили 3,3% от общего числа 

женщин, занятых в здравоохранении. С 25 лет в 

здравоохранение вливается социальная группа 

молодых специалистов и происходит заметный 

рост их числа. Так, мужчины возрастной груп-

пы 25-29 лет составили 10,2%, а женщины 8,6 

% от общего числа занятых. 

Средний возраст мужчин, занятых в здра-

воохранении в 2020 году составил 44,3 года и 

женщин 44,2 года. Наибольшее число мужчин 

и женщин представлено в возрастной группе 

45-49 лет (13,5 % и 14,7 % соответственно). В 

последующих возрастных группах наблюдается 

сокращение числа занятых как мужчин, так и 

женщин. Отдел медико-социологических ис-

следований Научно-исследовательского инсти-

тута организации здравоохранения и медицин-

ского менеджмента по итогам анализа социаль-

ных медиа за июль – сентябрь 2019 г. выяснил, 

каков образ врача у пользователей социальных 

сетей. Оказалось, что врач в представлении 

москвичей – это скорее мужская и интеллекту-

альная профессия [3]. В реальности в системе 

здравоохранения основную часть кадрового со-

става занимают женщины. В России больше 

70 % всех квалифицированных работников 

здравоохранения являются женщинами [4]. Та-

ким образом, возникает противоречие между 

объективной статистикой и стереотипным 

представлением о предназначении мужчины и 

женщины в медицине. Насколько стереотипы о 

статусе и социальной роли врача влияют на 

выбор медицинской специальности женщиной-

врачом?  Смогут ли женщины преодолеть дан-

ный стереотип, и каким будет влияние стерео-

типов на отношение мужчин и женщин к ис-

полнению социальных ролей в здравоохране-

нии? 

В научной литературе проблема, связанная 

с дихотомией личностных качеств, присущих 

мужчине и женщине, и их роли в конструиро-

вании гендерных стереотипов, влиянии социа-

лизации становится предметом исследований 

многих авторов. Следует отметить, что до сих 

пор идет дискуссия и нет однозначного мнения 

в этом вопросе. В. С. Ершова, Ю. О. Герасимо-

ва, А. В. Капуза считают, что существуют ген-

дерные различия в восприятии мальчиками и 

девочками своих способностей к точным 

наукам, в частности, к математике. Девочки 

ниже оценивают свою компетентность [5]. А. 

А. Бурт и Т. С. Ходырева рассмотрели показа-

тели индивидуального стиля медиапотребления 

Таблица – Стуруктура возрастных групп мужчин и женщин, занятых в здравоохранении 

в 2020 году 

20-24 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

лет 

35-39 

лет 

40-44 

лет 

45-49 

лет 

50-54 

лет 

55-59 

лет 

60-69 

лет 

мужчины 3 % 10,2 % 12,4 % 11,9 % 12,5 % 13,5 % 12,8 % 12,6 % 10,2 % 

женщины 3,3 % 8,6 % 11,1 % 12,6 % 13,5 % 14,7 % 13,9 % 12,0 % 8,8 % 
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среди студентов медицинского вуза в аспекте 

длительности обучения в вузе и гендерном ас-

пекте. Полученные ими данные свидетель-

ствуют о конгруэнтности медиакомпетентности 

обучающихся в медицинском вузе образова-

тельной программе, а также о наличии опреде-

ленных гендерных различий, выражающихся в 

том, что у юношей более выражена рефлексив-

ная критичность медиапотребления, а у деву-

шек – эмоционально-познавательная вовлечен-

ность [6]. Исследователь Н. П. Реброва утвер-

ждает, что способности индивида всегда есть 

результат сложного взаимодействия генетиче-

ских, гормональных, нервных и средовых вли-

яний.  Делает вывод, что существующие сведе-

ния о различиях между мужчинами и женщи-

нами по ряду характеристик не дают достаточ-

ных оснований для принятия их в качестве 

устойчивой биологической основы гендерных 

стереотипов. Различия по ряду психологиче-

ских показателей (речевые и математические 

способности, эмоциональные реакции и дру-

гие) невелики или близки к нулю. Существует 

зависимость этих характеристик от гендерных 

стереотипов, существующих в обществе [7].  

Изучению гендерных различий в школе и фор-

мированию гендерных стереотипов в молодеж-

ной среде посвящены работы В. В. Титковой, 

В. А. Иванюшиной, Л. А. Александрова. Они 

делают вывод, что гендерный стереотип о по-

пулярности различается у девушек и юношей и 

связан с различными социальными факторами 

[8]. Гендерные стереотипы в медицинской 

профессии стали предметом исследования ряда 

молодых авторов [9]. Так, А. Р. Мутыгуллина 

определила, что на избираемое женщинами 

направление профессиональной медицинской 

деятельности оказывают значительное влияние 

имеющиеся в обществе стереотипы [10]. 

Л.В.Клименко, О. Ю. Посухова на материалах 

интервью с представителями профессиональ-

ных династий показали, что для процессов 

профессиональной идентификации мужчин-

врачей более характерна стратегия самореали-

зации и самоутверждения через работу. Тогда 

как в построении профессиональной идентич-

ности женщинами врачами чаще проявляется 

стратегия преодоления (особенно в случае с 

хирургией), а также стратегия адаптации. В то 

же время сами женщины зачастую воспроизво-

дят консервативные гендерные стереотипы в 

профессиональной сфере [4]. 

Методы исследования. Было организова-

но интервью среди студентов Казанского госу-

дарственного медицинского университета. Вы-

борка составила 80 человек.  Использована фе-

номенологическая методология для анализа 

эмпирических данных. Дискурс анализ позво-

лил выделить несколько смысловых блоков. 

Проведено анкетирование на платформе Google 

forms среди врачей, работающих в лечебных 

организациях. Объем выборки составил 102 че-

ловека. 

Цель исследования: существуют ли в 

нашем обществе гендерные и профессиональ-

ные стереотипы в сфере медицины? Каково 

влияние исторического контекста на процесс 

социализации и формирование стереотипов о 

медицинской профессии? Почему именно де-

вушки стремятся получить медицинское обра-

зование? Почему мужчины реже идут получать 

медицинское образование и чаще уходят из 

профессии? 

Результаты исследования. 

Исторический контекст, социализация 

и стереотипы. На формирование гендерных 

стереотипов в медицине большое влияние ока-

зывают исторические условия, в которых фор-

мировались традиции становления медицин-

ской профессии, условия, в которых протекала 

социализация медицинских работников. Вот 

как комментируют их наши респонденты. «В 19 

– начале 20 века женщины в основном заканчи-

вали повивальные институты и работали аку-

шерками, а врачами могли стать только

мужчины, окончившие медицинские факуль-

теты университетов. Так исторически и за-

крепилось, что гинеколог – это женщина. Со

временем женщины тоже могли поступать на

медицинские факультеты и доказывать, что

профессия врача им под силу». «Если вспом-

нить историю, то женщинам не давали воз-

можности получать медицинское образование,

они могли присутствовать только в качестве

помощников доктора, работали сестрами ми-

лосердия. После 1917 года у женщин появилось

больше прав и возможностей». Гендерная со-

циализация направлена на формирование поло-

вой идентичности мужчин и женщин. Институ-

ты и агенты социализации прививали с раннего

детства мальчикам и девочкам общественные

нормы и правила поведения в обществе, навя-

зывали гендерные стереотипы профессиональ-

ной ориентации. «Наверное, у девочек, как,

например, у меня были игрушки, связанные с

медициной. И уже с раннего детства у многих

появилась мечта стать врачом. А у мальчиков

главной игрушкой были машины, вот они и

идут в инженерные профессии». «Именно де-

вочек уже с детства оставляют присматри-

вать за младшими братьями и сестрами и это

сказывается на выборе будущей профессии».

«Стоит отметить, что многие представите-

ли мужского пола сами боятся лечиться, вот и

других лечить не хотят. Многие предпочита-
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ют силовые структуры, инженерные, сельско-

хозяйственные специальности».  

Почему именно девушки стремятся по-

лучить медицинское образование? Почему 

именно девушки стремятся получить медицин-

ское образование и вероятность того, что имен-

но они останутся в образовательном простран-

стве респонденты объясняют так: «Еще со шко-

лы известно, что именно девушки могут «за-

зубривать» огромный объем материала, а в 

медицине надо как раз много заучивать, по-

этому в медицинских университетах удержи-

ваются в основном девушки. А юноши склонны 

к логическим способам мышления, чтобы вы-

учить материал, им его надо понять, а не «ту-

по» выучить». Личностные качества продол-

жают играть ключевую роль и в будущем, при 

выборе медицинской специальности. Молодые 

девушки, студентки медицинского университе-

та отмечают, что «женщины более способны на 

сострадание к другим, имеют «доброе серд-

це». «В любой девушке изначально закладыва-

ются такие качества как забота о будущем 

поколении, ребенке семье и окружающих. Так 

что ей прямая дорога в медицину». Респон-

денты явно демонстрируют свою поддержку 

эссенциалистского подхода, который предпола-

гает, что источник своеобразия женской приро-

ды в особенностях ее биологического строения. 

Именно биологическими факторами, такими 

как способность к деторождению, представите-

ли эссенциализма объясняют, почему женщине 

более свойственны такие профессии как врач, 

медсестра, а мужчине – инженер, менеджер, 

руководитель. Происходит трансфер личност-

ных качеств (эмпатия, нежность, чувственность 

и др.) на социальную роль, которую должна иг-

рать женщина. Биологическое определяет со-

циальный статус и социальную роль полов в 

обществе. «У женщин развит материнский ин-

стинкт, любовь к детям. С давних времен на 

женщин возлагалась обязанность по уходу за 

ближними, и я думаю, это закрепилось на ге-

нетическом уровне. Поэтому профессия вра-

ча больше подходит для женщины». Респон-

денты обоих полов солидарны во мнении, что 

«врач – это многогранная профессия, требую-

щая проявления разных качеств. А мужчины и 

женщины как раз и обладают разными каче-

ствами – у мужчин лучше развиты матема-

тические способности, у женщин – эмоцио-

нальные. Поэтому мужчины скорее всего луч-

ше будут просчитывать риски своей работы, 

объективнее смотреть на ситуацию, женщи-

ны лучше будут понимать пациента». Они де-

лают вывод, что биологические различия пола 

определяют будущую специализацию врача-

женщины и врача-мужчины: «есть направле-

ния в медицине, например, хирургия, где нужна 

физическая сила, умение простоять много ча-

сов в одной позе, выносливость и там жен-

щине труднее справиться». Большое количе-

ство респондентов выражают сомнение о зави-

симости профессии от личностных качеств и 

склоняются к позициям конструктивистов, ко-

торые считают, что гендер не является есте-

ственным или заданным: это процесс создания 

и воспроизводства институтов идентичностей. 

Гендер – это система межличностного взаимо-

действия, посредством которого создается, 

утверждается, подтверждается и воспроизво-

дится представление о мужском и женском как 

базовых категориях социального порядка. Лю-

ди сами конструируют образ врача, а затем 

следуют ему. «Врач прежде всего должен об-

ладать эмпатией. Считается, что это каче-

ство более присуще женщинам, считаю, что 

это не вполне так. Из-за традиционного вос-

питания в нашей стране мужчины не могут 

полностью раскрывать эти качества, хотя 

и обладают эмпатией». «Во многом мы под-

вержены влиянию стереотипов. Поэтому на 

некоторых специальностях хочется видеть 

врача определенного гендера. Например, хирур-

гом хочется все-таки видеть мужчину, а 

женщину только ассистентом». Студент ме-

дицинского университета стремится стать хо-

рошим специалистом, и именно это, а не при-

надлежность к тому или иному полу, позволяет 

ему в будущем стать настоящим профессиона-

лом. В медицине должно быть гендерное рав-

ноправие. Так думает значительное число ре-

спондентов. «Я считаю, что у всех равные 

возможности. Не общество должно решать, 

а сам человек трезво оценивать свои возмож-

ности». «Да, есть некоторые специальности, 

где в приоритете женщины-гинекологи и 

мужчины-травматологи. Но это только дока-

зывает тот факт, что в медицине нужны 

представители обоих полов».  «Человек мо-

жет реализоваться в любой специальности. 

Если женщина, например, захочет стать 

травматологом, ей придется самосовершен-

ствоваться в физическом плане, тренировать 

силу воли и выдержку. В моральном плане 

пройти через влияние стереотипов, что это 

мужская область медицины, но никто не 

может запретить ей занимать эту долж-

ность». «В профессии врача половая принад-

лежность никак не влияет на выполнение про-

фессиональных обязанностей». «С проявления-

ми сексизма и сегодня сталкиваются некото-

рые женщины. Особенно в хирургии». 

Почему мужчины реже идут получать 

медицинское образование и чаще уходят из 

профессии? Сам учебный процесс, насыщен-
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ность учебной программы требуют от студен-

тов полной самоотдачи и высокой самодисци-

плины. И это, по мнению, самих студентов 

подвергает серьезному испытанию девушек и 

юношей. «Учеба в медицинском вузе требует 

большой усидчивости, терпения, очень много 

времени уходит на посещение занятий, учебу, а 

у парней первостепенная задача – быстрее 

найти хороший источник дохода, чтобы про-

кормить будущую семью. Даже, если он окон-

чит медицинский вуз, высокий риск, что муж-

чина уйдет из профессии из-за низких зар-

плат. Вот и получается, зачем идти учиться 

на врача, если все равно можешь уйти, лучше 

сразу идти в вуз, который даст мужчине хо-

рошие перспективы». «Хоть сейчас все за рав-

ноправие, но все равно в России даже сами 

мужчины считают, что они должны обеспе-

чивать семью материально».  Итак, социаль-

ная роль кормильца семьи ставится выше соци-

альной роли врача. И девушки, и юноши сле-

дуют самому распространенному стереотипу в 

обществе о роли мужчины как кормильца се-

мьи. И именно этот стереотип становится мо-

тиватором выбора вуза и будущей специально-

сти. «От представителей мужского пола 

ожидают, что они будут обеспечивать свою 

семью. Учеба в медицинском университете за-

нимает много времени, и мужчины только к 

28-30 годам начнут приобретать стабильный

заработок. К тому же совмещать учебу на

врача и подработку тяжело. Вот ребята и

уходят в другие вузы и ищут работу, где мож-

но быстро выучиться и начать прилично за-

рабатывать». Женская социальная роль мате-

ри и профессиональная роль врача не только не

конфликтуют между собой, но солидарны и со-

циально оправданы. «Для девушек много плю-

сов от учебы в медицинском университете:

это же здорово уметь вылечить своего ребен-

ка, членов семьи». «Для женщины главная со-

циальная роль – мамы, так что ей не обяза-

тельно много зарабатывать». Студенты счи-

тают, что социальные лифты в медицине огра-

ничены и мужчине сложно подняться по карь-

ерной лестнице. Должность, как правило, опре-

деляет уровень дохода. Вывод - медицинская

профессия для мужчины малопривлекательна в

материальном и статусном плане. «Мужчине

нужен хороший доход, а в медицине трудно

быстро подняться по карьерной лестнице и

получать хороший доход». «Длительная учеба

сопряжена с тем, что мужчина вынужден

очень долго (6-8 лет) находиться на иждиве-

нии родителей, что для него становится

стыдным». «До сих пор в обществе многие

считают, что медики должны «обслужи-

вать», что «клиент всегда прав». Это тоже

бьет по самолюбию мужчин, которые хотят 

быть лидерами». «Средним медперсоналом 

парню трудно будет работать – «стремно». 

Смысловые категории «стыдно», «самолюбие», 

«стремно» подкрепляют малую привлекатель-

ность медицинской профессии для мужчины.  

Результаты анкетирования подтверди-

ли, что в нашем обществе циркулируют как 

гендерные, так и профессиональные стереоти-

пы. «Верите ли вы в существование мужских и 

женских профессий?».  На этот вопрос утвер-

дительно «да» ответило большинство респон-

дентов – 66,3 %, не согласились с утверждени-

ем 33,7 %. Гендерная сегрегация в медицин-

ской профессии по мнению самих врачей 

должна выглядеть следующим образом. На во-

прос: «Как вы считаете, в какой из перечис-

ленных профессий лучше работать женщине?» 

58,1 % ответили «гинекологом», 20,4 % «оф-

тальмологом». Лишь незначительное число 

респондентов видят женщину врачом-

хирургом (5,1 %), травматологом (3 %), уроло-

гом (2 %). На вопрос: «В какой, по вашему 

мнению, из перечисленных профессий лучше 

работать мужчине?» были получены следую-

щие ответы: 35,7 % хирургом, сосудистым хи-

рургом (21,4 %), 24,4 % урологом, 11,2 % 

травматологом. Лишь 3,3 % считают, что 

мужчине можно специализироваться в гинеко-

логии. Таким образом, сами врачи являются не 

просто носителями, но и агентами распростра-

нения гендерных стереотипов в медицинской 

сфере. Проблема гендерного неравенства в 

сфере труда и стереотипное представление о 

лидерстве не осталась без внимания респон-

дентов. На вопрос: «При прочих равных усло-

виях, кого по вашему мнению, чаще берут на 

заведование отделением?» 83,7 % респонден-

тов ответили «мужчин». «Как вы считаете, по-

чему выбирают именно их? С чем вы это свя-

зываете?» более половины респондентов 

(55,2 %) ответили «по признаку пола». Почему 

же в медицинские университеты охотнее идут 

девушки? «С чем вы связываете тот факт, что 

в медицинский университет поступает деву-

шек больше, чем юношей?» 79,5 % ответили, 

что «обществу привычнее, когда врач - жен-

щина». «Как вы думаете, почему юноши не 

идут в медицину?» около половины (48 %) ре-

спондентов указали на финансовый фактор, как 

лидирующий при профессиональной ориента-

ции мужчин: «их не устраивает заработная пла-

та». 

Вывод. Таким образом, в российском об-

ществе гендерные стереотипы о предназначе-

нии мужчин и женщин в сфере трудовых и се-

мейных отношений занимают значительное ме-

сто. В гендерной статусной системе роль кор-
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мильца семьи ставится выше социальной роли 

врача. И именно этот стереотип становится мо-

тиватором выбора вуза и будущей специально-

сти. Женская социальная роль матери и про-

фессиональная роль врача не только не кон-

фликтуют между собой, но солидарны и соци-

ально оправданы. Поэтому, можно предполо-

жить, что в ближайшей перспективе сохранится 

тенденция феминизации медицинской отрасли. 

Студенты медицинского университета и прак-

тикующие врачи сами являются носителями и 

агентами гендерных стереотипов, в том числе о 

внутри профессиональной специализации. В 

среде будущих и настоящих медицинских ра-

ботников действует гендерный стереотип о 

влиянии личностных качеств на профессио-

нальную специализацию, когда физическая си-

ла, выносливость, математические способности 

считаются предпочтительно мужскими каче-

ствами и становятся оправданием для отнесе-

ния таких специальностей, как травматолог и 

хирург к числу мужских. Среди студентов пре-

обладает мнение о необходимости гендерного 

равноправия в медицинской сфере, когда не 

половая принадлежность, а способности станут 

ключевыми в медицинской практике. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Инженерное образование в условиях цифровизации и перехода к зеленой экономике – 

СИНЕРГИЯ-2022 

В апреле-декабре 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнекамске и Тюмени прошли пле-

нарные сессии седьмой международной сетевой научно-практической конференции «Инженерное об-

разование в условиях цифровизации и перехода к зеленой экономике – СИНЕРГИЯ-2022», по итогам 

которой в журналах из перечня ВАК «Высшее образование в России», «Казанский педагогический 

журнал», «Вестник Оренбургского государственного университета», «Управление устойчивым разви-

тием» в 2022 году опубликованы 24 статьи авторов из Университета Зигена (Германия), Белорусского 

национального технического университета (Республика Беларусь), Карагандинского университета им. 

академика Е.А. Букетова (Республика Казахстан), Московского автомобильно-дорожного государ-

ственного технического университета (МАДИ), Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова, Тамбовского государственного технического университета, Орловского государствен-

ного университета имени И.С. Тургенева, Оренбургского государственного университета, Казанского 

национального исследовательского технологического университета, Нижнекамского химико-

технологического института. 

Раздел данного выпуска завершает публикацию статей в рамках этой конференции. 

В статье коллектива авторов из КНИТУ (Р. В. Палея, Ю. М. Казакова, Д. Ш. Султановой, Н. Ю. 

Башкирцевой, Л. А. Китаевой, Н. В. Котовой, Ю. С. Овчинниковой) рассмотрены принципы Передовой 

Инженерной Школы (ПИШ) в области инноваций, трансфера технологий и коммерциализации резуль-

татов, в научно-исследовательской, образовательной деятельности, кадровой и инфраструктурной по-

литики; описаны планы по развитию ПИШ КНИТУ, которые предполагается достичь к 2030 году. 

В статье В. И. Токтаровой и Д. А. Семеновой из Марийского государственного университета 

раскрыто содержание четырехступенчатой модели непрерывной подготовки педагогов в новой цифро-

вой реальности в контексте программ дополнительного профессионального образования, акцент при 

этом сделан на третьей ступени модели – комплексе дополнительных профессиональных программ по-

вышения квалификации, направленных на формирование и развитие цифровых компетенций препода-

вателей, необходимых для организации профессиональной деятельности с использованием современ-

ных цифровых технологий. 

Статья Д. П. Данилаева и Н. Н. Маливанова из Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ посвящена анализу возможности развития по-

тенциала филиалов по формированию инженерного мышления у молодого поколения за счет цифрово-

го кластера «школа-вуз-предприятие». 

В статье А. Ю. Садыковой из КНИТУ описан и проанализирован опыт повышения эффективно-

сти практических занятий по физике с использованием информационных технологий, показана важ-

ность внедрения билингвального (русско-английского) курса физики в инженерном образовании. 

В статье П. Н. Осипова из КНИТУ показано, что в современных социально-экономических 

условиях происходит не только возрождение наставничества, но и существенно изменяется отношение 

к нему, что эффективность наставничества во многом определяется уровнем готовности наставников к 

непрофессиональной педагогической деятельности на производстве. 

Статья О.Л. Ахсановой из Нижнекамского химико-технологического института (филиала) 

КНИТУ раскрывает, что современный бизнес понимает под словом «проект»: приведены составляю-

щие паспорта проекта и дорожная карта развития проекта, предлагает развивать необходимые компе-

тенции, в которых нуждается «новая» экономика, у обучающихся посредством заимствования из биз-

нес-среды проектного подхода. 

В статье Ю. Г. Токрановой из КНИТУ актуализирована проблема воспитания у студентов само-

стоятельности и ответственности как компонентов профессиональной компетентности, представлена 

структура и виды ответственности студента за процесс и результаты профессионального образования, 

что необходимо знать для развития соответствующей компетенции. 

Член редакционной коллегии, доктор педагогических наук, профессор В. В. Кондратьев 
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Н. В. Котова, Ю. С. Овчинникова 

РОЛЬ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ КАЗАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Ключевые слова: передовая инженерная школа, инженерное образование, высшие учебные заведения, 

научно-исследовательская политика, фронтирные направления. 

В условиях экономических санкций промышленность столкнулась с нехваткой грамотных специали-

стов в области современных технологий. Для комплексного решения проблем Правительство Россий-

ской Федерации запустило проект Передовых Инженерных Школ, направленных на взаимодействие с 

индустриальными партнерами, подготовку кадров и выпуск конкурентоспособной продукции. На базе 

ФГБОУ ВО КНИТУ была создана ПИШ, основной задачей которой является разработка комплексных 

инженерных решений в области малотоннажной химии, нефтегазохимии, газопереработки и га-

зотранспорта, минеральных удобрений. В статье рассмотрены принципы Передовой Инженерной 

Школы в области инноваций, трансфера технологий и коммерциализации результатов, в научно-

исследовательской, образовательной деятельности, кадровой и инфраструктурной политики. Также 

описаны планы по развитию ПИШ КНИТУ, которые предполагается достичь к 2030 году. Результа-

тами деятельности ПИШ к этому времени должны быть: целостная система развития и оценки ка-

чества инженерных кадров, тесное сотрудничество с индустриальными партнерами, лидерство в ис-

следовательской области, современное техническое оснащение исследовательских центров и т.д. 

R. V. Paley, Y. M. Kazakov, D. Sh. Sultanova, N. Y. Bashkirtseva, L. A. Kitaeva, N. V. Kotova,

J. S. Ovchinnikova

THE ROLE OF THE ADVANCED ENGINEERING SCHOOL OF KAZAN NATIONAL  

RESEARCH TECHNOLOGICAL UNIVERSITY FOR THE PETROCHEMICAL COMPLEX'S 

STAFFING 

Keywords: advanced engineering school, engineering education in universities, universities and colleges, re-

search policy, frontier directions.

In the face of economic sanctions, industry is facing a shortage of competent specialists in the field of modern 

technology. To comprehensively address the problems, the Government of the Russian Federation has 

launched the Advanced Engineering Schools project, aimed at interacting with industrial partners, training 

personnel and producing competitive products. An engineering school was established on the basis of 

KNRTU, the main task of which is development complex engineering solutions in the fields of low-tonnage 

chemistry, oil and gas chemistry, gas processing and gas transport, and mineral fertilizers. This article dis-

cusses the principles of the Advanced Engineering School in the fields of innovation, technology transfer and 

commercialization of results, research, education, human resources, and infrastructure policy. It also de-

scribes the plans for NESP development at KNRTU, which are expected to be achieved by 2030. The results of 

NES activities by this time should be: an integral system of development and quality assessment of engineering 

staff, close cooperation with industrial partners, leadership in the research field, modern technical equipment 

of research centres, etc. 

Ключевой стратегической задачей, сто-

ящей перед Российской Федерацией, для осу-

ществления научно-технологического прорыва 

в большинстве отраслей экономики, является 

ускоренное развитие химических технологий, 

основанных на достижениях в области химии и 

наук о материалах, что отмечено в Постанов-

лении Президиума Российской Академии Наук 

от 23 марта 2021 г. №41.  В современной Рос-

сии, несмотря на значительные успехи в фун-

даментальных исследованиях в области химии 

и науках о материалах, наиболее значимые 

научные результаты, в том числе междисци-

плинарные, не трансформируются в новые 

научно-технические решения [1, 2]. 

Так, несмотря на весомую роль нефте-

газохимического комплекса в экономике РФ 

(создает более 50 % ВНП), не обеспечен техно-

логический суверенитет страны в химических 

продуктах и процессах их производства. Кроме 
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того, суммарное мировое потребление мало-

тоннажной химической продукции составляет 

более 500 млрд. долларов США. В РФ продук-

ты малотоннажной химии составляют 10-15 % 

от общего объема химического производства (в 

мире – 40 %), по многим стратегически важным 

продуктам зависимость от импорта достигает 

100 % [1]. 

Высокая неопределенность развития в 

восьмилетнем периоде задает ориентацию на 

фундаментальные и поисковые исследования с 

глубоким трансформационным потенциалом, 

формирование гибкой системы организации 

науки и образования, способной быстро пере-

настраивать свою структуру.  

В условиях экономических санкций 

ощущается острый дефицит специалистов по 

модернизации действующих лицензированных 

технологий, цифровому и лабораторному ре-

инжинирингу, выводу на рынок новых конку-

рентоспособных продуктов и разработок отече-

ственных технологий. 

Существует высокий риск разрушения 

технологических цепочек и остановки пред-

приятий в критически важных сферах экономи-

ки и оборонно-промышленном комплексе стра-

ны. 

Изменения рынка труда при переходе 

на индустрию 4.0 потребуют дополнительных 

цифровых и инновационных компетенций, 

быстрой адаптации специалистов к новым 

научно-технологическим вызовам. Обостри-

лись проблемы безопасности и конфиденци-

альности на высокотехнологичных системооб-

разующих предприятиях химического ком-

плекса страны: возможны кибератаки и кибер-

кражи, способные нанести серьезный экономи-

ческий урон. 

Серьезные вопросы назрели не только в 

промышленности, но и в образовании, и для их 

комплексного решения Правительство Россий-

ской Федерации постановлением от 8 апреля 

2022 года No 619 запустило проект, направлен-

ный на синхронизацию задач промышленного и 

образовательного секторов – проект Передовые 

инженерные школы (ПИШ). Акцент в ПИШ 

сделан на прямое взаимодействие с индустри-

альным партнером, форсированную подготовку 

кадров, выпуск конкурентоспособной высоко-

технологичной продукции и комплексное раз-

витие инженерного образования [2]. И создание 

передовой инженерной школы в сфере химиче-

ских технологий как никогда актуально.  

Фактически, передовая инженерная 

школа, является ключевым связующим звеном 

проекта, синхронизирующим потребности про-

мышленности и назревшей необходимостью 

пересмотра формата образования, способным 

решать комплексные задачи национальных и 

федеральных проектов по развитию научно-

промышленного комплекса России.  В основе 

матрицы ПИШ лежит собственно наука, фор-

мирующая инженерные школы по направлени-

ям, именно по отраслевым направлениям, по 

научным фронтирам (рис.1). Средства, выделя-

емые Правительством РФ, становятся старто-

вым импульсом для развития фронтирных 

направлений, эффективных прикладных задач 

научных исследований, которые смогут обес-

печить базу и устойчивость, а также техноло-

гический суверенитет для промышленных 

партнёров инженерных школ. 

Рис. 1 - Целевая модель передовой инженерной школы 
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Передовая инженерная школа КНИТУ 

ориентирована на достижение к 2030 году целе-

вого образа по завоеванию лидерских позиций на 

новых перспективных рынках химической отрас-

ли, а также подготовки высококвалифицирован-

ных научно-инженерных кадров, способных от-

вечать на научно-производственные вызовы бу-

дущего (рис. 2).  

Миссией передовой инженерной школы в 

сфере химических технологий является создание 

экоcистемы развития новой инженерной элиты в 

целях обеспечения роста и устойчивости нефте-

газохимического комплекса РФ на глобальном 

рынке [3]. 

Основной фронтирной задачей ПИШ 

КНИТУ является разработка комплексных инже-

нерных решений и формирование нового цифро-

вого технологического уклада в производстве 

высокомаржинальной продукции глубокого пе-

редела в направлениях «малотоннажная химия, 

нефтегазохимия, газопереработка, газотранспорт, 

минеральные удобрения» [3, 4]. 

Эти направления научных исследований 

и подготовки специалистов являются наиболее 

наукоемкими, обладающими высоким потенциа-

лом создания продукции высоких переделов, 

необходимостью постоянного вывода на мировой 

рынок новых решений. Таким образом, в фокусе 

внимания ПИШ – объединение научных, образо-

вательных ресурсов и инфраструктурных воз-

можностей участников для успешной реализации 

программ развития высокотехнологичных парт-

неров, создания наукоемкой продукции и техно-

логий, единой образовательной среды развития 

кадрового потенциала химической отрасли и хи-

мико-технологических вузов РФ. 

Опираясь на запросы государства и ми-

нистерства образования и анализируя опыт, кото-

рый есть в КНИТУ, мы хотим усилить образова-

тельную составляющую инженерными цифро-

выми компетенциями, создать некий новый пул 

инженера – цифрового инженера, усилить иссле-

дователей, и, за счёт вложений промышленных 

партнёров, усилить компетенции преподаватель-

ского состава, тем самым научными исследова-

ниями поддержать блоки развития промышлен-

ных партнёров. Ключевые партнеры КНИТУ – 

ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг», АО 

«Аммоний», АО «Аммоний», ООО «РТСИМ», 

ООО «Системные решения», являясь глобаль-

ными игроками на региональных и мировых 

рынках, выступают с одной стороны заказчиками 

научного и образовательного продукта КНИТУ, с 

другой – финансируют инфраструктурные проек-

ты в инновационной сфере, обеспечивая гибкость 

и целевой характер деятельности ПИШ [5, 6]. 

Деятельность ПИШ КНИТУ осуществля-

ется в рамках следующих направлений: 

 научно-исследовательская деятель-

ность; 

 деятельность в области инноваций,

трансфера технологий и коммерциализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; 

 образовательная деятельность;

 кадровая политика;

 инфраструктурная политика.

Исходя из отраслевой специфики инду-

стриальных партнеров и фронтиров в химических 

технологиях в Передовой инженерной школе 

КНИТУ, наиболее значимыми направлениями 

научно-исследовательской деятельности явля-

ются: 

 газопереработка и газотранспорт;

 малотоннажная химия и нефтегазохи-

мия; 

 минеральные удобрения.

Передовая инженерная школа КНИТУ

возлагает на себя функцию драйвера и оператора 

ускоренного развития предприятий нефтегазохи-

мической отрасли, химической отрасли, оборон-

ной промышленности и создания новых науко-

емких производств, благодаря формированию 

инженера нового типа, способного инициировать 

и реализовать проекты опережающего научно-

технического развития, изменять технологиче-

ский уклад, трансформировать систему разделе-

ния труда [3, 7]. 

Коллаборация с индустриальными парт-

нерами и сетевые формы взаимодействия с науч-

но-образовательными учреждениями в осуществ-

лении научных исследований предполагает со-

здание Технологического и Цифрового полиго-

нов, в составе которых развертываются лабора-

тории для исследований и разработок (deep-tech), 

лаборатории и пространства цифровой химии (it-

tech) [8]. 

Сквозное применение информационных 

технологий в исследованиях и разработках хими-

ческих технологий, обработке больших данных, 

обеспечит опережающую цифровую трансфор-

мацию нефтегазохимической индустрии, создаст 

масштабные программы обучения и переобуче-

ния по данному направлению [7]. 

Политика в области инноваций, транс-

фера технологий и коммерциализации результа-

тов интеллектуальной деятельности ПИШ 

КНИТУ направлена на обеспечение активизации 

научно-инновационной деятельности, её слажен-

ности на всех этапах цикла создания и внедрения 

знаний и технологий, при этом главным факто-

ром такой деятельности является человеческий 

капитал с его интеллектуальным потенциалом, 

творческой, креативной природой. 
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Основополагающими принципами По-

литики в области инноваций, трансфера техно-

логий и коммерциализации результатов интел-

лектуальной деятельности ПИШ КНИТУ вы-

ступают: 

а) комплексный подход: обеспечение 

полного цикла получения новых знаний, разра-

боток, проектирования новых технологий и со-

здания инновационных продуктов и услуг с по-

следующим внедрением их на промышленные 

рынки; 

б) концентрация усилий: создание 

условий, обеспечивающих взаимовлияние дея-

тельностей Университета и отраслевого сооб-

щества друг на друга посредством привлечения 

сообщества к формированию запросов на ре-

зультаты исследовательской и инновационной 

деятельности; 

в) интернационализация: международ-

ное научно-техническое сотрудничество в об-

ласти исследований и разработок, позволяю-

щие кратно повысить эффективность Универ-

ситета как источника трансфера знаний и тех-

нологий, за счет взаимовыгодного междуна-

родного взаимодействия; 

г) креативность: предоставление воз-

можности талантам и научным коллективам 

выбирать тематики, направления, формы взаи-

модействия, методы решения исследователь-

ских, технологических задач с ответственно-

стью за результат своей деятельности и значи-

мостью полученных результа-

тов для развития экономики региона и РФ; 

д) открытость: формирование эффек-

тивной системы коммуникации в области 

науки, технологий и инноваций для эффектив-

ного взаимодействия Университета, как участ-

ника процесса трансфера знаний и технологий, 

с представителями отрасли, бизнес-сообщества, 

академического сообщества; 

е) эффективность: формирование си-

стемы технологического трансфера, охраны, 

управления и защиты интеллектуальной соб-

ственности, обеспечивающих быстрый переход 

результатов исследований в стадию практиче-

ского применения [8]. 

Ключевыми компетенциями КНИТУ в 

области инноваций, трансфера технологий и 

коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности являются: 

 наличие профессиональных компе-

тенций подготовки высококвалифицированных 

кадров в сложившихся за несколько десятиле-

тий научных школах федерального и мирового 

масштаба; 

 наличие компетенций подготовки

инженерных и научных кадров для оборонной 

отрасли промышленности; 

 взаимодействие ППС университета

со своими выпускниками – сотрудниками 

предприятий реального сектора экономики; 

 более чем полувековой опыт непре-

рывного развития минерально-сырьевой базы 

полезных ископаемых региона за счет внедре-

ния наукоемких технологий университета; 

 непрерывное участие в научном

обеспечении одного из крупнейших производ-

ственных кластеров РФ; 

 компетенции применения регио-

нальной модели государственной поддержки 

инвестиций и инноваций (инновационные кон-

курсы и гранты); 

 статус Федеральной инновационной

площадки по теме «Цифровая инженерная хи-

мия» с проектом «Масштабируемая модель 

цифрового химического предприятия» [9]. 

Приоритетами политики ПИШ КНИТУ 

в области инноваций, трансфера технологий и 

коммерциализации результатов интеллектуаль-

ной деятельности выступают: 

 переход к передовым цифровым, ин-

теллектуальным производственным технологи-

ям, роботизированным системам, новым мате-

риалам и способам конструирования, создания 

систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интел-

лекта; 

 переход к экологически чистой и ре-

сурсосберегающей энергетике, повышение эф-

фективности добычи и глубокой переработки 

углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хра-

нения энергии; 

 переход к высокопродуктивному и

экологически чистому агро- и аква-хозяйству, 

разработка и внедрение систем рационального 

применения средств химической и биологиче-

ской защиты сельскохозяйственных растений и 

животных, хранение и эффективная переработ-

ка сельскохозяйственной продукции, создание 

безопасных и качественных, в том числе функ-

циональных, продуктов питания; 

 эффективный ответ на большие вы-

зовы с учетом взаимодействия человека и при-

роды, человека и технологий, социальных ин-

ститутов на современном этапе глобального 

развития. 

Ожидаемые эффекты от реализации по-

литики ПИШ КНИТУ в области инноваций, 

трансфера технологий и коммерциализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности: 

 сотрудничество с предприятиями ре-

ального сектора экономики и представителями 

бизнес-сообщества в реализации инновацион-

ных проектов в интересах партнера; 
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 усиление роли вуза как центра раз-

вития научно-инновационной деятельности и 

развития технологического предприниматель-

ства в среде молодых ученых, в том числе на 

международных рынках трансфера технологий 

и коммерциализации; 

 создание системы коммерциализа-

ции научных знаний, обеспечивающей про-

движение разработок на рынок, включающей 

создание стартап-компаний технологического и 

цифрового направлений; 

 создание единого информационного

пространства, накопление знаний и создание 

баз данных, моделей промышленных произ-

водств; 

 рост предпринимательских компе-

тенций и предпринимательской культуры у со-

трудников КНИТУ и обучающихся в ПИШ; 

 появление в экономике РФ высоко-

технологичных компаний при реализации пе-

редовых технологий с участием ПИШ и про-

мышленных предприятий (спин-офф). 

Научно-исследовательская политика и 

политика  ПИШ КНИТУ  в области инноваций, 

трансфера технологий и коммерциализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности  ве-

дет к достижению национальных целей (НЦ) 

Указа Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 

2030 г.»: п.1 а) возможности для самореализа-

ции и развития талантов; п.1 г) достойный, эф-

фективный труд и успешное предприниматель-

ство; п.1 д) цифровая трансформация, а также 

решению задач Стратегии научно-

технологического развития Российской Феде-

рации п.29, подпункты: а) создать возможности 

для выявления талантливой молодежи и по-

строения успешной карьеры в области науки, 

технологий и инноваций, обеспечив тем самым 

развитие интеллектуального потенциала стра-

ны; б) создать условия для проведения иссле-

дований и разработок, соответствующие со-

временным принципам организации научной, 

научно-технической, инновационной деятель-

ности и лучшим российским и мировым прак-

тикам; в) сформировать эффективную систему 

коммуникации в области науки, технологий и 

инноваций, обеспечив повышение восприимчи-

вости экономики и общества к инновациям, со-

здав условия для развития наукоемкого бизне-

са; г) сформировать эффективную современ-

ную систему управления в области науки, тех-

нологий и инноваций, обеспечивающую повы-

шение инвестиционной привлекательности 

сферы исследований и разработок, а также эф-

фективности капиталовложений в указанную 

сферу, результативности и востребованности 

исследований и разработок; д) способствовать 

формированию модели международного науч-

но-технического сотрудничества и междуна-

родной интеграции в области исследований и 

технологического развития, позволяющей за-

щитить идентичность российской научной сфе-

ры и государственные интересы в условиях ин-

тернационализации науки и повысить эффек-

тивность российской науки за счет взаимовы-

годного международного взаимодействия [10, 

11]. 

Образовательная политика соответ-

ствует научным направлениями и приоритетам 

развития вуза как лидера в области химико-

технологического образования в Российской 

Федерации. КНИТУ является университетом, 

реализующим подготовку кадров по всем уров-

ням образования, что обеспечивает территори-

альный и отраслевой социальный заказ [12]. 

Профильную специализацию КНИТУ 

отражает тот факт, что по направлению 

18.04.00 «Химическая технология» сконцен-

трировано более 30 % магистрантов, обучаю-

щихся по данному направлению в РФ [13]. 

В настоящее время университет сфоку-

сирован на повышении качества подготовки 

студентов за счет высоких требований к абиту-

риентам, актуализации и разработки опережа-

ющих образовательных программ по приори-

тетным направлениям научно-

технологического развития РФ, что обеспе-

чит профессиональные компетенции выпуск-

ников, конкурентоспособных в новой экономи-

ке. 

Все образовательные программы будут 

иметь значительное межпредметное наполне-

ние в виде адаптированных к их задачам специ-

альных дисциплин (работа с большими данны-

ми, экономика, «мягкие» компетенции). Это 

позволит обеспечивать высокий уровень меж-

предметного взаимодействия, в котором в рав-

ной мере развиваются химическая инженерия, 

компьютерные науки, математика, экономиче-

ские и социальные науки. Приоритетом являет-

ся реализация проектов цифрового пилотиро-

вания и подготовка специалиста нового типа – 

«цифровой химик-технолог», что будет обеспе-

чено за счет «выходов за рамки профессии» в 

магистерских программах [14, 15]. 

Образовательные технологии обучения 

магистров, преобладающие в ПИШ, предпола-

гают студентоцентрированное обучение 

(student-centered approach to learning), которое 

обеспечивает смещение акцента с основной ро-

ли преподавателей как трансляторов знаний на 

основную роль студентов как «добытчиков» 
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знаний в процессе активной самостоятельной 

деятельности [11]. 

В рамках студентоцентрированного 

обучения особое внимание будет уделено тех-

нологиям обучения в сотрудничестве 

(collaborative learning) – проблемно-

ориентированному обучению (inquiry-based 

learning); технологии «перевернутый класс» 

(flipped classroom); проблемно-

ориентированному подходу к обучению; меж-

дисциплинарным проектам, которые посвяще-

ны разработке продуктов и проектированию 

технологических процессов; погружению в 

профессиональную среду с применением 

«кейс-стади». Это позволит создать макси-

мальные возможности для самостоятельного 

развития у студентов ПИШ навыков предпри-

нимательства и лидерства. 

Отличительной особенностью обучения 

будет модель «обучение через участие в иссле-

дованиях», которая обеспечивает полную инте-

грацию научной проблематики ПИШ в проект-

ную работу студентов. С этой целью будет 

сформирован «продуктовый портфель», вклю-

чающий актуальные инженерные задачи, на ос-

нове которого будут формироваться смешан-

ные научно-внедренческие коллективы: ППС 

ключевых кафедр + магистры КНИТУ + маги-

стры-сетевики + специалисты предприятия 

+представители научных институтов. Это поз-

волит значительно увеличить долю студентов и

преподавателей, занимающихся технологиче-

ской предпринимательской деятельностью [16].

Дополнительное развитие необходимых 

компетенций магистр получит в рамках инте-

грированной системы программ ДПО, которая 

обеспечивает возможности составления соб-

ственного плана обучения путем набора от-

дельных модулей в соответствии с выбранным 

треком, формирует у будущего инженера уни-

кальные гибкие компетенции, обеспечивает 

всестороннее погружение в учебную, корпора-

тивную, предпринимательскую среду. Новый 

уникальный сегмент – программы обучения уз-

ким профессиональным компетенциям («мик-

ростепени»), которые будут как дополнять ос-

новные образовательные программы, так и 

включаться в них в качестве элементов [17]. 

Устойчивое партнерство с инженерны-

ми вузами, входящими в состав научно-

образовательных консорциумов с участием 

КНИТУ, сложившаяся система взаимодействия 

по модели вузов-партнеров ПАО «СИБУР Хол-

динг», ПАО «Газпром», АО «Аммоний» и дру-

гих, позволяет полностью использовать модель 

подготовки и образовательные технологии 

ПИШ КНИТУ в сетевом обучении магистров 

вузов, в которых не созданы передовые инже-

нерные школы. Интеграция будет усиливаться 

благодаря участию студентов-сетевиков в 

научных проектах ПИШ, организации совмест-

ных стажировок и производственных практик 

[18]. 

В процессе деятельности ПИШ КНИТУ 

произойдет дальнейшая трансформация поли-

тики управления человеческим капиталом, обу-

словленная стратегическими приоритетами 

научно-технологического и инновационного 

развития, глобальной конкуренцией за таланты. 

Цель кадровой политики ПИШ КНИТУ  

– развитие устойчивых механизмов привлече-

ния и закрепления талантливых студентов и со-

трудников с высоким потенциалом (HiPo) с

внедрением инструментов развития их научно-

исследовательских, педагогических и управ-

ленческих компетенций, системы мотивации к

достижению стратегических целей и задач уни-

верситета.

Она будет реализована через ключевые 

проекты и мероприятия, направленные на сле-

дующие результаты кадровой политики ПИШ 

КНИТУ к 2030: 

 качественное улучшение кадрового

состав вуза, не менее 40 % НПР составят моло-

дые исследователи и преподаватели, выполня-

ющие научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы совместно с сотруд-

никами R&D сектора индустриальных партне-

ров и научных организаций – членов консорци-

умов КНИТУ; 

 расширенное воспроизводство науч-

ных кадров, число докторов и кандидатов наук 

в возрасте до 45 лет; 

 более 50 % научно-педагогических

кадров получат новые современные знания и 

квалификацию в процессе стажировок в веду-

щих российских и зарубежных (из числа дру-

жественных стран) научно-образовательных 

центрах и бенчмаркинга передового опыта, что 

обеспечит КНИТУ устойчивые академические 

и производственные связи с ведущими экспер-

тами и деловыми партнерами; 

 увеличение доли привлеченных к

образовательной и научной деятельности ПИШ 

КНИТУ специалистов предприятий индустри-

альных партнеров и научных организаций; 

 сформированные конкурентоспособ-

ные коллективы из опытных и молодых уче-

ных, студентов ПИШ; 

 повышение привлекательности 

КНИТУ для научной молодежи и новых со-

трудников. 

Таким образом, кадровая политика 

ПИШ КНИТУ обеспечивает всестороннее раз-

витие человеческого капитала вуза и создает 
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необходимые условия для самореализации и 

развития талантливой молодежи, является ос-

новой решения стратегических задач универси-

тета. 

Инфраструктурная политика ПИШ 

КНИТУ направлена на обеспечение качествен-

ного, комфортного, ресурсосберегающего и 

экологически безвредного процесса деятельно-

сти. 

Для обеспечения учебного процесса, 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по направлениям, ПИШ 

КНИТУ развертывает необходимые лаборато-

рии, образовательные пространства, оснащает 

их оборудованием, коммуникациями, оргтех-

никой и мебелью, средствами связи и интерне-

та [10, 18]. 

Результаты реализации проекта ПИШ 

КНИТУ можно выразить уникальными харак-

теристиками и качественными показателями: 

в сфере развития человеческого капи-

тала: 

 сформирована целостная система

устойчивого воспроизводства, привлечения и 

развития научных, инженерных и предприни-

мательских кадров для научно – технологиче-

ского развития химической отрасли; 

 разработана и внедрена система мно-

гомерной оценки качества и востребованности 

образования по научно-образовательным 

направлениям КНИТУ с участием заказчиков 

всех уровней; 

в научно-инновационной сфере, ком-

мерциализации и трансфере технологий: 

 реализована единая научная (научно-

техническая) повестка с индустриальными 

партнерами (и научным сообществом); 

 создан новый научный инструмента-

рий, оригинальная приборная база, новые ме-

тоды исследования, основанные на научно-

техническом анализе и прогнозе экологиче-

ских, экономических и социальных процессов; 

 обеспечено достижение «цифровой

зрелости» предприятий – индустриальных 

партнеров ПИШ; 

 обеспечено исследовательское ли-

дерство и технологическое прогнозирование 

развития химических технологий в разработке 

принципиально новых решений в сфере произ-

водства органического и нефтехимического 

синтеза, включая: катализаторы, полимеры, 

продукты средне- и малотоннажной химии (ан-

тиоксиданты, стабилизаторы, реагенты защиты 

технологического оборудования, реагенты 

транспортировки углеводородов, полимерных 

смарт-материалов с новыми свойствами, в том 

числе для аддитивных технологий); 

 осуществлена модернизация дей-

ствующих лицензированных и нелицензионных 

технологий, обеспечено ускорение трека копи-

рования/усовершенствования/создания нового 

продукта за счет современных инструментов 

моделирования новых материалов с заданными 

свойствами, цифрового пилотирования хими-

ческих технологий, верификации цифровых 

моделей на реальных химических процессах в 

условиях технологического полигона; 

 развитие блока научно-технического

анализа и прогнозирования, проектирования 

инновационного продукта полного цикла; 

 реализована модель развития моло-

дежной науки с привлечением всех ступеней 

образования через реализацию механизмов мо-

лодежного технологического предпринима-

тельства, институтов наставничества с включе-

нием их в технологические цепочки и цепочки 

формирования знаний; 

 сформирована инновационная пред-

принимательская экосистема для ПАО «СИБУР 

Холдинг», ПАО «Газпром», АО «Аммоний» 

через трансфер технологий и инициирование 

стартап-компаний, получило развитие техноло-

гическое предпринимательство, значительно 

выросли масштабы коммерциализации разра-

боток за счет создания спин-офф компаний; 

в образовательной сфере: 

 создан портфель многоуровневых

образовательных программ и НИОКР, ориен-

тированных на многопрофильный заказ; 

 сформирована новая модель подго-

товки инженерных кадров - «цифровой техно-

лог в сфере химических технологий», диффе-

ренцированная по трем типам специалистов: 

инженер-технолог, инженер-исследователь, 

инженер-инноватор; 

 обеспечена 100 % адаптация вы-

пускника ПИШ КНИТУ на предприятиях ПАО 

«СИБУР Холдинг», ПАО «Газпром», АО «Ам-

моний», ООО «РТСИМ», ООО «Системные 

решения»; 

 обеспечено максимальное использо-

вание потенциала цифровых решений и реше-

ний удаленного доступа за счет включения в 

цифровую экосистему университета проекта 

«Промышленная Мета вселенная», полигона 

цифровой химии и BigData (в составе 10 лабо-

раторий AR\VR, цифровая инженерия, робото-

техника, дистанционное СУТАП, полигоны пи-

лотирования химических технологий (в составе 

8 лабораторий по направлениям «МТХ, катали-

заторы, мембраны, полимеры, технологии по-

лучения водородного топлива», которые до-

полнили проекты цифровых двойников, CRM-

системы, безбумажного документооборота; ма-
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гистры получили углубленные навыки VR\3D-

проектирования и моделирования; 

 сформирована новая система персо-

нализированного ДПО, обеспечено 100 % опе-

режающее развитие компетенций и личностно-

го потенциала 4 целевых групп: студенты-

магистры, инженеры, специалисты R&D-

сектора, ППС КНИТУ и вузов-партнеров; 

 развит кадровый потенциал КНИТУ,

сформировано сообщество технологических 

наставников и экспертов через новые механиз-

мы привлечения практиков из бизнеса, инжи-

ниринга, системы государственного управле-

ния, научной молодежи и выдающихся экспер-

тов – исследователей с российского и междуна-

родного рынка, формирования новых сетей 

академического обмена, внедрение методиче-

ских и цифровых инструментов, обеспечиваю-

щих полноту обратной связи с каждым обуча-

ющимся; 

 проект ПИШ КНИТУ обеспечил раз-

витие научно-образовательных коллабораций 

КНИТУ с передовыми институтами (РАН, ми-

ровые кластеры в химии, ТОП-вузы в предмет-

ных рейтингах QS, THE) и обеспечил система-

тический рост результативности фундамен-

тальных и поисковых исследований, увеличил в 

их составе удельный вес трансферных работ; 

 получила всестороннее развитие си-

стема сетевых совместных ООП с российскими 

и иностранными партнерами; расширена сеть 

академических обменов и центров академиче-

ского притяжения с вузами- партнерами, в ко-

торых не будут созданы ПИШ; 

 усовершенствован механизм форми-

рования «мягкой силы» за счет выхода на но-

вые рынки дружественных стран для привлече-

ния в ПИШ одаренной молодежи [19, 20]. 
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В. И. Токтарова, Д. А. Семенова 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В НОВОЙ ЦИФРОВОЙ  

РЕАЛЬНОСТИ: ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, цифровая педагогика, дополни-

тельное образование, модель, непрерывное образование, преподаватель, вуз. 

В статье раскрыто содержание модели непрерывной подготовки педагогов в новой цифровой реаль-

ности в контексте программ дополнительного профессионального образования. Модель состоит из 

четырех ступеней: первая – изучение в рамках программы бакалавриата цифрового модуля, направ-

ленного на формирование компетенций цифровой экономики, вторая – программа магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль программы «Цифровая педа-

гогика», третья – комплекс дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

как для будущих, так и практикующих педагогов и четвертая ступень – создание на базе Марийского 

государственного университета Центра цифровых педагогических компетенций. Акцент в статье 

сделан на третьей ступени модели – комплексе дополнительных профессиональных программ повы-

шения квалификации, направленных на формирование и развитие цифровых компетенций преподава-

телей, необходимых для организации профессиональной деятельности с использованием современных 

цифровых технологий. В статье раскрыты актуальность, цели и содержание дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалификации «Школа-интенсив «Педагогический дизайн он-

лайн-курсов», «Цифровая культура педагога», «Цифровые сервисы реализации дистанционного обра-

зования в вузе», «Цифровой сторителлинг в образовании» и «Искусственный интеллект: старт в IT-

будущее». При реализации программ активно использовались технологии гибридного и онлайн-

обучения. Представленная модель легла в основу деятельности федеральной инновационной площадки 

Минобрнауки РФ «Модель непрерывной подготовки педагогов в новой цифровой реальности», реализу-

емой в Марийском государственном университете. В течение 2021-2022 гг. по программам дополни-

тельного профессионального образования было обучено более 3000 слушателей. По результатам обу-

чения были разработаны 22 онлайн-курса и внедрены в образовательный процесс вуза, программы 

«Цифровой сторителлинг в образовании», «Цифровая культура педагога» и «Цифровые сервисы реа-

лизации дистанционного образования в вузе» были внедрены в основные образовательные программы 

педагогических направлений подготовки. Оценка цифровой зрелости вуза по разделу «Кадры» показала 

высокий уровень сформированности цифровых компетенций ППС вуза – 84 %, необходимых для 

успешной работы в условиях цифровой экономики. 

V. I. Toktarova, D. A. Semenova

MODEL OF CONTINUOUS TRAINING OF EDUCATORS WITHIN THE NEW DIGITAL 

REALITY: ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAMS 

Keywords: digitalization of education, digital technologies, digital pedagogy, additional education, model, 

continuous education, educator, HEI. 

The article reveals the content of the model of continuous training of educators within new digital reality in 

the context of additional professional education programs. The model consists of four stages: the first is the 

study within the bachelor's program of the digital module aimed at the formation of competencies of the digi-

tal economy, the second is the master's program in the direction of training 44.04.01 Pedagogical education, 

the profile of the program «Digital Pedagogy», the third is a set of additional professional advanced training 

programs for both future and practicing educators, and the fourth stage is the creation of a Center for Digital 

Pedagogical Competences at the Mari State University. The emphasis in the article is on the third stage of the 

model - a set of additional professional training programs aimed at the formation and development of digital 

competencies of educators for organizing professional activities using modern digital technologies. The article 

reveals the relevance, goals and content of additional professional training programs «Intensive school «Ped-

agogical Design of Online Courses», «Digital Culture of the Educators», «Digital Services for the Implemen-

tation of Distance Education at the University», «Digital Storytelling in Education» and «Artificial Intelli-
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gence: Start to the IT-future». Hybrid and online learning technologies were actively used in the implementa-

tion of the programs. The presented model formed the basis for the activities of the Federal innovation plat-

form «Model of Continuous Training of Educators within the New Digital Reality», implemented at the Mari 

State University. During 2021-2022 more than 3,000 educators and students were trained under additional 

professional education programs. Based on the results of the training, 22 online courses were developed and 

introduced into the educational process of the university, the programs «Digital Storytelling in Education», 

«Digital Culture of the Educators» and «Digital Services for the Implementation of Distance Education at the 

University» were introduced into the main educational programs of pedagogical areas of training. The as-

sessment of the university’s digital maturity in the «Personnel» section showed a high level of digital compe-

tencies of the educator staff of the university – 84 %, necessary for successful work in the digital economy. 

Цифровые технологии в современном 

мире занимают значительное место во всех 

сферах жизнедеятельности человека: от быто-

вой до профессиональной. Не стала исключе-

нием и сфера образования, где они становятся 

не только содержанием образования, но и вы-

ступают в роли средств обучения, способствуя 

появлению новых возможностей для реализа-

ции образовательных технологий [1]. Именно 

эта двойственность и обусловила актуальность 

разработки и реализации модели непрерывной 

подготовки педагогов в новой цифровой реаль-

ности.  

Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [2], ставит 

задачу обеспечить следующие показатели в об-

разовании и подготовке кадров: количество 

выпускников высшего и среднего профессио-

нального образования, обладающих компетен-

циями в области информационных технологий 

на среднемировом уровне – 800 тыс. человек в 

год; доля населения, обладающего цифровыми 

навыками – 40%. Вслед за «цифровой экономи-

кой» в сфере образования стал формироваться 

соответствующий лексический пласт терминов, 

таких как «цифровая грамотность», «цифровая 

педагогика», «цифровое образование», «цифро-

вая дидактика», «цифровая образовательная 

среда», «цифровые компетенции», «цифровой 

след» и др. В Программе также прописан це-

лый комплекс мероприятий по поддержке су-

ществующих сквозных технологий и цифровых 

платформ и по созданию условий для разработ-

ки инновационных цифровых продуктов, кото-

рые смогут быть интегрированы с целью до-

стижения национальных целей в области обра-

зования: технологии виртуальной и дополнен-

ной реальностей, беспроводной связи, кванто-

вые и новые производственные технологии, 

блокчейн-технологии (системы распределенно-

го реестра), нейротехнологии и искусственный 

интеллект, большие данные, компоненты робо-

тотехники и сенсорика, промышленный интер-

нет. 

Основным источником развития цифро-

вой экономики выступает система подготовки 

кадров, способных разрабатывать и внедрять в 

различные ее области алгоритмы обработки 

цифровых данных, создавать высокотехноло-

гичные и инновационные товары и услуги. 

Внедрение цифровых технологий в об-

разовательный процесс – не самоцель, а воз-

можность выбора преподавателем оптимальной 

методики, обеспечивающей высокое качество 

обучения и достижение образовательного ре-

зультата. Это не просто замена устаревшего 

оборудования на более современное. Для со-

здания и управления всеми внедряемыми тех-

нологиями необходимы кадры нового типа, об-

ладающие определенными компетенциями 

(цифровыми компетенциями) и способные 

стать успешными гражданами нового цифрово-

го общества [3, 4]. Цифровые компетенции 

определяются как совокупность знаний, уме-

ний или навыков, требуемых для эффективного 

пользования новейшими цифровыми техноло-

гиями и средствами, либо как способность ре-

шать разнообразные профессиональные / лич-

ные задачи посредством цифровых технологий 

и современных цифровых средств, либо симби-

оз вариантов из двух предыдущих. 

Разработанная модель является четы-

рехступенчатой инновационной системой и 

легла в основу деятельности федеральной ин-

новационной площадки Министерства науки и 

высшего образования РФ «Модель непрерыв-

ной подготовки педагогов в новой цифровой 

реальности» [5], реализуемой на базе ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный универси-

тет». Целью ФИП является разработка и реали-

зация модели качественной комплексной не-

прерывной подготовки педагогов, способных 

эффективно применять современные цифровые 

технологии в своей профессиональной дея-

тельности, проводить научно-педагогические 

исследования с использованием возможностей 

цифровых ресурсов и сервисов, эффективно 

управлять образовательным процессом на ос-

нове использования цифровых инструментов. 

Первая ступень в непрерывной подго-

товке педагогов начинается с изучения в рам-

ках программы бакалавриата цифрового моду-

ля, направленного на формирование компетен-

ций цифровой экономики. Модуль направлен 
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на формирование у обучающихся умения про-

дуктивно использовать цифровые технологии в 

образовательном процессе и проводить с по-

мощью их научно-педагогические исследова-

ния. Цифровой модуль включает обязательные 

дисциплины по изучению цифровых сквозных 

технологий и сервисов, необходимых для осво-

ения ключевых компетенций цифровой эконо-

мики, обеспечения массовой цифровой грамот-

ности и персонализации образования. В целях 

персонализации образования тематическое со-

держание «цифрового» модуля отличается для 

направлений подготовки и специальностей 

высшего образования, получение образования 

по которым связано с формированием двух и 

более ключевых компетенций цифровой эко-

номики, и направлений подготовки, не входя-

щих в данный список. Основные дисциплины 

цифрового модуля: «Цифровая культура» и 

«Информационные технологии» в конкретной 

области, связанной с будущей профессиональ-

ной деятельностью выпускника, «Искусствен-

ный интеллект», «Python для анализа данных», 

«Машинное обучение и анализ данных», 

«Нейронные сети», «Технологии распределен-

ного реестра» и др. 

Второй ступенью модели непрерывной 

подготовки педагогов в новой цифровой реаль-

ности является программа магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-

ское образование (направленность (профиль) 

программы «Цифровая педагогика»). Програм-

ма направлена на подготовку педагогов, гото-

вых работать в цифровом веке на стыке разных 

областей знаний, накопления, обработки и ис-

пользования больших объемов данных, искус-

ственного интеллекта и др. Программа является 

межпредметной, предусматривающей изучение 

педагогики, информатики, программирования. 

В рамках обучения магистранты изучают такие 

модули как «Педагогический дизайн цифровой 

образовательной среды», «Интеллектуальные 

цифровые технологии», «Проектирование 

средств мобильного обучения», «Разработка 

компонентов цифровой образовательной сре-

ды», «Технологии инженерии знаний, «Искус-

ственный интеллект в цифровом образовании», 

«Образовательный дата-инжиниринг» и др.  

Третья ступень – это комплекс допол-

нительных профессиональных программ по-

вышения квалификации как для будущих, так и 

практикующих педагогов. Содержание про-

грамм направлено на развитие и совершенство-

вание цифровых компетенций преподавателей, 

необходимых для организации профессиональ-

ной деятельности с использованием цифровых 

технологий.  

Пул программ включает в себя следу-

ющие. 

Школа-интенсив «Педагогический дизайн 

онлайн-курсов» 

Практические преимущества использо-

вания онлайн-курсов в образовательном про-

цессе не вызывают сомнений, так как именно 

они обладают потенциалом предоставлять ши-

рокие образовательные возможности для ауди-

тории. С другой стороны статистика по числу 

обучающихся, закончивших онлайн-курс, чрез-

вычайно низка [6]. Именно на решение вопроса 

создания эффективного онлайн-курса и направ-

лены принципы педагогического дизайна. 

Педагогический дизайн – системный 

подход к построению учебного процесса, кото-

рый учитывает теоретические положения пси-

хологии, педагогики, эргономики, когнитиви-

стики и других наук, изучающих особенности 

человеческого восприятия и познания [7]. 

Цель программы – формирование и раз-

витие знаний и умений в области создания и 

реализации онлайн-курсов на этапе педагоги-

ческого дизайна курса, необходимых сотрудни-

ку образовательной организации для реализа-

ции требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения 

в своей профессиональной деятельности. 

Объем программы – 36 академических 

часов. Обучение проходит дистанционно с ис-

пользованием видеоконференцсвязи. 

Программа состоит из трех модулей. 

1. Основные вопросы теории онлайн

курсов: понятие онлайн-курса, его цели и 

задачи; целевая аудитория курса; внешняя 

организация онлайн-курса (команда: роли в 

проекте, основные платформы и решения для 

размещения онлайн-курса); понятие 

«педагогический дизайн»; модели дизайна 

учебных программ; таксономия Блума. 

2. Педагогический дизайн онлайн-

курсов: определение целей создания курса, 

результатов обучения; проектирование 

программы курса; оценка времени на 

прохождение курса; основные приемы 

мотивации внутри электронного курса; 

технологии педагогического дизайна при 

реализации онлайн-курсов; средства обучения в 

онлайн-курсах. 

3. Мультимедийные объекты в онлайн-

курсах: виды текстовых материалов; виды 

мультимедийных материалов; структура 

контента и сценарий видеолекций; подача 

учебного материала в видеолекциях; удержание 

и управление вниманием; подготовка черновых 

презентаций; технические требования к 
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опорной презентации; дополнительные 

материалы на курсе; проверочные задания; 

технические требования. 

В качестве итоговой аттестации обуча-

ющиеся представляют рабочую программу сво-

его онлайн-курса, тексты для суфлера и презен-

тации для его записи. 

Цифровая культура педагога 

Профессиональная деятельность в циф-

ровой среде является неотъемлемым компонен-

том современной жизни в условиях Индустрии 

4.0 [8]. Успешность формирования цифровой 

компетентности личности в современных реа-

лиях во многом определяется уровнем цифро-

вой культуры самого педагога как транслятора 

ценностей цифрового общества. Поэтому одной 

из актуальных задач системы образования ста-

новится задача формирования цифровых ком-

петенций и культуры педагога [3]. 

Цель программы – совершенствование 

и развитие компетенций цифровой культуры, 

необходимых для решения педагогом задач 

профессиональной деятельности в условиях 

глобальной цифровизации. 

Объем программы – 72 академических 

часа. Обучение проходит в гибридном формате 

с использованием видеоконференцсвязи.  

Программа базируется на пяти крупных 

областях, характеризующих различные области 

цифровой культуры педагога. 

1. Цифровая культура: понятия и

компоненты: структура и компоненты 

цифровой культуры; критическая оценка 

информации, фильтрация и оценка 

достоверности источников; цифровизация 

образования и ее связь с цифровой культурой; 

цифровая самоорганизация. 

2. Безопасность в сети Интернет:

проблемы и этика информационной 

безопасности; государственная политика в 

области защиты информации; вирусы и 

средства борьбы с ними; основные принципы 

безопасной работы в сети; умные вещи или/и 

безопасная жизнь. 

3. Управление информацией и данными:

сервисы для организации лекционных занятий; 

социальные сетевые сервисы для хранения 

мультимедиа ресурсов; сервисы для 

организации проектной деятельности; сервисы 

для организации совместной деятельности. 

4. Управление цифровой 

идентичностью: понятие цифровой 

идентичности и цифрового следа; цифровая 

самопрезентация и структура цифровых 

персональных данных; имидж и репутация в 

социальных сетях; цифровые сервисы для 

самообразования. 

5. Коммуникация в цифровой среде:

законодательное регулирование коммуникаций 

в цифровой среде; интернет-коммуникации: 

свойства и типы; цифровой этикет; структура 

электронного письма. 

Обучение заканчивается итоговым те-

стом на определение уровня сформированности 

компетенций цифровой культуры. 

Цифровые сервисы реализации 

дистанционного образования в вузе 

Использование цифровых технологий в 

образовательном процессе позволяет принци-

пиально изменить отношение обучающихся к 

получению образования, пониманию ими необ-

ходимости организации повышения своей ква-

лификации и самосовершенствования на про-

тяжении всей жизни. Интеграция цифровых 

технологий в образовательный процесс направ-

лена на повышение эффективности процесса 

обучения за счет ориентации на индивидуаль-

ные особенности обучающегося [9]. 

Целью программы является совершен-

ствование у слушателей компетенций по ис-

пользованию сервисов и средств сети Интернет 

для профессиональной деятельности и лич-

ностного развития.  

Объем программы – 64 академических 

часа. Обучение проходит дистанционно с ис-

пользованием видеоконференцсвязи и выстро-

ено в соответствии с правилами микрообуче-

ния.  

Программа включает в себя четыре мо-

дуля: 

1. Цифровые сервисы для разработки

образовательного контента. В настоящее 

время на рынке образовательных приложений и 

сервисов существуют такие программные 

продукты, которые позволяют не отвлечь 

студента, а по-настоящему увлечь его. Эти 

средства помогают привлечь внимание 

обучающихся яркими визуальными эффектами, 

движением, выстраиванием диалога. Они 

становятся мощным образовательным 

инструментом для педагогов, особенно при 

объяснении сложных учебных тем. Блок 

включает в себя знакомство с такими 

сервисами, как сервисы для разработки 

интерактивного контента, визуализации 

данных, создания инфографики, обработки и 

монтажа видео, разработки дидактических игр, 

создания тестов и викторин и хранения 

мультимедиа ресурсов. 

2. Цифровые сервисы для организации

образовательной деятельности: способствуют 
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внедрению дидактического потенциала 

цифровых технологий в образовательный 

процесс и включают в свой состав все сервисы, 

которые направлены на развитие единой 

информационно-образовательной среды вуза, 

позволяющей автоматизировать и повысить 

интенсивность обмена информацией в 

управленческом, образовательном, 

воспитательном и других процессах. 

Обучающиеся знакомятся с сервисами для 

организации вебинаров и видеоконференций, 

реализации совместной деятельности, 

организации проектной работы, создания 

виртуальных классов. 

3. Цифровые сервисы для организации

коммуникации и обратной связи: предполагают 

активное взаимодействие как с 

информационными цифровыми ресурсами, так 

и с другими субъектами образовательного 

процесса, возможность организации 

оперативной обратной связи, способствуют 

формированию и развитию образовательных 

сообществ, управлению событиями и 

мероприятиями. К основным принципам 

организации коммуникации и обратной связи 

относятся: максимальная вовлеченность в 

образовательный процесс всех субъектов 

обучения, нацеленность на качественное 

усвоение учебного материала, непрерывный 

обмен знаниями и идеями, постоянное 

воздействие на каждого студента, наличие 

обратной связи и др. В блоке рассматриваются 

сервисы интерактивного взаимодействия, 

создания подкастов, разработки блиц-опросов и 

голосования. 

4. Методика преподавания в цифровой

среде. В рамках модуля большое внимание 

уделяется повышению эффективности, 

качества и оптимизации процессов обучения за 

счет использования цифровых сервисов; 

расширению организации, способов и методов 

преподавания и обучения; построению 

траектории индивидуального развития, 

предоставлению студенту возможности 

самостоятельно определить цель обучения, 

выбрать стратегию и способ обучения, темп и 

уровень усвоения учебного материла, обучаясь 

в предпочитаемом им ритме и в удобное время; 

управлению процессом обучения, 

способствующему целенаправленному 

воздействию на субъект обучения посредством 

планирования, организации, мотивации, 

контроля и коррекции его деятельности для 

достижения заданных образовательных 

результатов. 

Обучение завершается итоговой атте-

стацией в форме проведения открытого занятия 

с использованием изученных сервисов. 

Цифровой сторителлинг в образовании 

Сегодня сторителлинг становится попу-

лярным форматом для взаимодействия и ком-

муникации со слушателями, обучающимися, 

потребителями благодаря доступным приемам 

и возможностям увеличения вовлеченности 

аудитории и укрепления доверия к рассказчику 

[10].  

Сторителлинг в образовании – это ме-

тод обучения, позволяющий эффективно пред-

ставить актуальную информацию, «рассказав 

историю», которая является гибким инструмен-

том передачи идей, удержания внимания и воз-

действия на аудиторию. Одни истории могут 

быть основаны на фактах, другие – являются 

авторской импровизацией для более удачного 

раскрытия основного смысла сообщения. 

Настоящий мастер (сторителлер) превращает 

сторителлинг в искусство. Как и искусство, ис-

тории требуют творческого подхода, образного 

видения, навыков и практики. Для формирова-

ния устойчивых навыков сторителлинга необ-

ходимы вложения времени и интеллектуальных 

усилий. Это справедливо и оправданно, потому 

что данный формат стал одним из важнейших 

компонентов самых успешных маркетинговых 

и образовательных кампаний. Рассказанная ис-

тория в процессе диалогового общения адреса-

та и адресанта воздействует на интеллектуаль-

но-эмоциональный мир слушателя, делая его 

активным участником коммуникации, особенно 

при использовании цифровых интерактивных 

элементов и визуализации.  

Цифровой сторителлинг – это сочетание 

цифрового контента и интерфейса. Технология 

цифрового сторителлинга позволила принци-

пиально по-новому подойти к рассказыванию 

историй, сделав акцент на их мультимедийно-

сти и переносе в цифровое поле. В цифровом 

сторителлинге искусство рассказывать истории 

образует симбиоз с различными цифровыми 

средствами передачи информации: изображе-

ниями, анимацией, инфографикой, видео- и 

аудиоэлементами.  

Большие массивы данных объединяют-

ся в единый нарративный поток. Возможности 

цифрового сторителлинга существенно шире, 

чем у обычного. Именно в этом формате появ-

ляется перспектива реализации интерактивного 

взаимодействия со слушателем истории, кото-

рый становится непосредственным участником 

истории и может влиять на ее ход: управлять 

событиями, комментировать историю, способ-

ствовать ее распространению.  

Цель программы – обучение технологии 

рассказывания историй, формирование навыков 

использования современных цифровых ин-
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струментов и сервисов не только для повество-

вания, но и для применения в профессиональ-

ной педагогической деятельности. 

Объем программы – 72 академических 

часа. Обучение проходит дистанционно с исполь-

зованием материалов онлайн-курса.  

Курс состоит из четырех блоков. 

1. Базовые понятия и история 

сторителлинга: история возникновения 

сторителлинга; базовые понятия сторителлинга; 

коммуникативные сферы использования; 

сторителлинг и эмоциональный интеллект; 

типология сторителлинга (устный сторителлинг, 

письменный сторителлинг. цифровой 

сторителлинг). 

2. Технология создания сторителлинга:

подготовка к созданию истории; мономиф – 

классика сторителлинга. архетипы персонажей 

сторителлинга; типы сюжетов сторителлинга; 

нарративная форма истории; композиционные 

приемы построения историй; лонгрид – «длинный 

сторителлинг»; типовые ошибки при составлении 

рассказа. 

3. Цифровой сторителлинг как 

эффективное направление предоставления 

информации: особенности и типология цифрового 

сторителлинга (визуальный сторителлинг, 

аудиосторителлинг, трансмедийный сторителлинг, 

аналитический сторителлинг, иммерсивный 

сторителлинг); мультимедиа как элемент 

цифрового сторителлинга; интерактивные 

элементы в сторителлинге; требования к 

визуальным элементам цифрового сторителлинга; 

правила подготовки инфографики. 

4. Инструменты и сервисы цифрового

сторителлинга: цифровые сервисы для 

повествования, сервисы для разработки 

интерактивного контента, сервисы для 

визуализации данных, сервисы для разработки 

инфографики, сервисы для создания таймлайнов, 

сервисы для составления интерактивных карт, 

сервисы для создания игр и мем-историй, сервисы 

для разработки анимированного сторител-линга, 

сервисы для записи аудиосторителлинга, сервисы 

для создания видеосторителлинга, сервисы для 

организации обратной связи, сервисы для 

хранения мультимедиа ресурсов. 

Заканчивается обучение разработкой соб-

ственного цифрового рассказа по теме преподава-

емой дисциплины с использованием изученных 

сервисов. 

Искусственный интеллект: старт 

в IT-будущее 

Некоторым кажется, что искусственный 

интеллект – это далекое будущее, но мы с ним 

сталкиваемся ежедневно в повседневной жизни 

– это и распознавание голоса, и поисковые си-

стемы в голосовом поиске, и чат-боты в он-

лайн-поддержке клиентов, и журналисты-

роботы, и роботы-писатели в новостных порта-

лах, и создание индивидуальной траектории

игрока, и 3D-анимация в видеоиграх и многое

другое [11].

Цель программы – формирование базо-

вого уровня знаний, способствующих понима-

нию места и роли технологий искусственного 

интеллекта в профессиональной деятельности. 

Появление широкого спектра новых 

средств и сервисов способствовало развитию 

сквозных цифровых технологий в области ана-

лиза больших данных и искусственного интел-

лекта. С помощью аналитики больших данных 

возможно выявлять закономерности, тенденции 

и другие корреляции в огромных объемах ин-

формации, проводить моделирование и прогно-

зирование будущих результатов, что способ-

ствует внедрению педагогами эффективных 

инструментов для принятия решений или оцен-

ки различных проблем на основе образователь-

ных данных [12, 13]. 

Объем программы – 32 академических 

часа. Обучение проходит в смешанном формате 

с использованием видеоконференцсвязи.  

В рамках обучения по программе слу-

шатели знакомятся со следующими модулями. 

1. Четвертая индустриальная 

революция: что нужно о ней знать: что такое 

индустрия 4.0; девять базовых цифровых 

технологий: большие данные и аналитика, 

Интернет вещей, горизонтальная и 

вертикальная системная интеграция, 

автономные роботы, имитационное 

моделирование, дополненная реальность, 

кибербезопасность, облачные технологии, 

аддитивное производство; новые профессии. 

2. Искусственный интеллект по 

отраслям: история развития искусственного 

интеллекта, истории успеха; возможности и 

принципы работы искусственного интеллекта; 

проблемы внедрения методов искусственного 

интеллекта.  

3. Нейросетевые технологии в 

системах искусственного интеллекта: понятие 

нейронной сети; история развития; как 

работает нейронная сеть; процесс обучения 

нейронной сети; основы машинного обучения; 

лучшие практики использования нейронных 

сетей. 

4. Представление знаний в 

интеллектуальных системах: структура 

интеллектуальной системы; модель 

представления знаний в нейронных сетях; что 

такое датасет и из чего он состоит; каким 

бывает датасет: типы выборок; принципы 
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подготовки, подбор и описание датасетов для 

нейронных сетей. 

5. Инструменты искусственного 

интеллекта: языки программирования; 

коллекции библиотек; инструменты хранения 

данных; сервисы; 10 инструментов 

искусственного интеллекта Google, доступных 

каждому. 

6. Составление технического задания

для решения задач из области искусственного 

интеллекта: стандарты и шаблоны для ТЗ на 

разработку ПО; разделы ТЗ: общие сведения, 

описание системы и имеющихся данных, 

требования к разрабатываемой системе, этапы 

и сроки производства работ, критерии оценки и 

приемки систем. 

Обучение завершается итоговой рабо-

той, представленной в форме технического за-

дания на разработку сервиса, базирующегося 

на технологиях искусственного интеллекта и 

решающего некоторую задачу из профессио-

нальной сферы. 

Финальной, четвертой ступенью мо-

дели непрерывной подготовки педагогов в но-

вой цифровой реальности является создание на 

базе университета Центра цифровых педагоги-

ческих компетенций, основной целью которого 

является агрегирование мирового опыта при-

менения цифровых технологий в образовании и 

внедрение его в практику профессиональной 

деятельности будущих и практикующих педа-

гогов. 

Внедрение модели непрерывной подго-

товки педагогов в условиях новой цифровой 

реальности в образовательный процесс вуза 

способствует его адаптации к требованиям раз-

вития современного общества, повышению эф-

фективности процесса обучения за счет исполь-

зования цифровых технологий и построения 

педагогом собственной траектории профессио-

нального самообразования и личностного ро-

ста. 

В течение 2021-2022 гг. по программам 

дополнительного профессионального образо-

вания «Школа-интенсив «Педагогический ди-

зайн онлайн-курсов», «Цифровая культура пе-

дагога», «Цифровые сервисы реализации ди-

станционного образования в вузе», «Цифровой 

сторителлинг в образовании» и «Искусствен-

ный интеллект: старт в IT-будущее» было обу-

чено более 3000 слушателей (см рисунок). 

Наиболее востребованной оказалась 

программа Школа-интенсив «Педагогический 

дизайн онлайн-курсов» (более 33 % обучен-

ных), направленная на формирование и разви-

тие знаний и умений в области создания и реа-

лизации онлайн-курсов на этапе проектирова-

ния курса, необходимых сотруднику образова-

тельной организации для реализации требова-

ний Федеральных государственных образова-

тельных стандартов нового поколения в своей 

профессиональной деятельности. В результате 

обучения были разработаны 22 онлайн-курса и 

внедрены в образовательный процесс вуза. 

Также по результатам обучения про-

грамма «Цифровой сторителлинг в образова-

нии» была внедрена факультативным курсом 

во все основные образовательные программы 

педагогических направлений подготовки. Про-

граммы «Цифровая культура педагога» и 

«Цифровые сервисы реализации дистанционно-

го образования в вузе» также легли в основу 

Цифрового модуля учебных планов педагоги-

ческих направлений подготовки. 

Рисунок – Распределение обученных слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования 
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По итогам обучения слушатели отмети-

ли следующие преимущества реализации про-

грамм дополнительного образования: 

 микрообучение – разбиение всего

процесса обучения на этапы, постепенное 

продуктивное движение по которым приводит 

к достижению результата; 

 практикоориентированность – 

обучение на основе практических ситуаций и 

прикладных задач профессиональной 

деятельности; 

 наглядность представленного 

материала – привлечение различных 

наглядных средств в процессе усвоения знаний 

слушателей и формирования у них различных 

умений и навыков; 

 интерактивность – возможность

своевременного получения обратной связи, 

ответной реакции, организация взаимодействия 

интернет-пространства со слушателями; 

 множественность аспектов 

взаимодействия – совместность использования 

цифрового пространства через формальные и 

неформальные связи с различными группами 

людей с разными областями интересов; 

 обучение в любое время и в любом

месте – доступность обучения в подходящее 

время и удобном месте, где есть Интернет [14]. 

В рамках реализации модели непрерыв-

ной подготовки педагогов в новой цифровой 

реальности и по итогам обучения преподавате-

лей вуза на программах дополнительного про-

фессионального образования в процессе оценки 

цифровой зрелости вуза по разделу «Кадры» 

[15] было проведено мероприятие по определе-

нию уровня развития цифровых компетенций

педагогов. Мониторинговое исследование по-

казало высокий уровень сформированности

цифровых компетенций ППС вуза 84 % (16,8 из

20), необходимых для успешной работы в

условиях цифровой экономики.

Таким образом, реализация комплекса 

разработанных и представленных в статье про-

грамм дополнительного профессионального 

образования способствовала выработке у слу-

шателей понимания сущности цифровых тех-

нологий и сервисов, умения их анализировать и 

грамотно применять в своей профессиональной 

деятельности. 
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Д. П. Данилаев, Н. Н. Маливанов 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРАХ 

НА ФИЛИАЛАХ ВУЗОВ 

Ключевые слова: Цифровой кластер, образовательный кластер, цифровая экономика, цифровизация 

образования, цифровые технологии в образовании, инженерное мышление.  

Для большинства филиалов технических вузов в малых городах характерно наличие ряда проблем с 

набором абитуриентов, ограниченной численностью контингента, материально-техническим осна-

щением, кадровым обеспечением. Поэтому филиалы очевидно уступают крупным университетам в 

конкуренции на рынке образовательных услуг. Низкая экономическая эффективность и часто недо-

оценка социальной значимости филиалов для районов и городов ставит их под угрозу закрытия. При 

этом, на наш взгляд, филиалы несут свою особую миссию в развитии своего региона, обладают опре-

деленным потенциалом для этого. Цель статьи – анализ возможности развития потенциала филиа-

лов по формированию инженерного мышления у молодого поколения за счет цифрового кластера 

«школа-вуз-предприятие». Цифровой образовательный кластер может быть представлен единой об-

разовательной системой, стратегической целью которой является формирование инженерного мыш-

ления, и последующей организации практической деятельности на его основе. Теоретической основой 

нашего исследования является системный анализ интеграционных процессов, и идея диверсификации 

целей и задач отдельных субъектов. На основе панорамного обзора опыта формирования и работы 

образовательных кластеров, осуществляется системный анализ механизмов их организации и обеспе-

чения деятельности. Формат образовательных кластеров, на наш взгляд, остается действенным ме-

ханизмом обеспечения конкурентоспособности филиалов на рынке образовательных услуг. Формиро-

вание образовательных кластеров на основе договоров социального партнёрства способствует про-

филизации деятельности и эффективного использования различных ресурсов (кадровых, материально-

технических, информационных) под патронажем глав регионов. Стратегическим ориентиром кла-

стеров «школа-колледж-филиал- предприятие» является формирование инженерного мышления, ор-

ганизация практической деятельности на его основе. Переход в цифровое информационное простран-

ство взаимодействия открывает новые модели организации деятельности на основе информацион-

ных и сетевых технологий с прозрачными механизмами планирования и управления совместной дея-

тельностью.  

D. P. Danilaev, N. N. Malivanov

AN ENGINEERING THINKING FORMATION AT EDUCATIONAL CLUSTERS 

OF UNIVERSITY BRANCHES 

Keywords: digital cluster, educational cluster, digital economy, digitalization of education, digital technolo-

gies in education, engineering thinking. 

There are a number of problems: with the rapplicants ecruitment, a limited contingents, material and tech-

nical equipment, and staffing, for most branches of technical universities in small towns. Therefore, branches 

are obviously inferior to large universities in competition at the educational services market. Low economic 

efficiency and often the social significance of branches underestimation for districts and cities puts them at 

risk of closure. At the same time, the branches have their own special mission in their region development, 

they have a certain potential for this, in our opinion. The purpose of the article is the possibility analyze the 

potential of branches developing in the engineering thinking formation among the younger generation through 

the digital cluster «school-university-enterprise». A digital educational cluster can be represented by a single 

educational system, the strategic goal of which is the engineering thinking formation, and the subsequent or-

ganization of practical activities based on it. Our study theoretical basis is a systematic analysis of integration 

processes, and the idea of the goals and objectives diversifying of individual entities. A systematic analysis of 

the organization and activities mechanisms is carried out, based on a panoramic review of the experience of 

educational clusters formation and operation. The format of educational clusters remains an effective mecha-

nism for ensuring the competitiveness of branches at the educational services market, in our opinion. The edu-
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cational clusters formation on the basis of social partnership agreements contributes to the activities profiling 

and the effective use of various resources (human resources, material and technical, information) with the 

heads of regions patronage. The «school-college-branch-enterprise» clusters strategic focus is the engineer-

ing thinking formation, the organization of practical activities based on it. The transition to the digital infor-

mation space of interaction opens up new models for organizing activities based on information and network 

technologies with transparent mechanisms for planning and managing joint activities. 

Введение 

С 90-х годов филиалам вузов пришлось 

пройти сложный путь становления и развития. 

Вначале формировалась и разворачивалась 

распределенная сеть филиалов вузов с целью 

обеспечения доступности образования [1-3]. 

Затем последовало развитие самостоятельно-

сти: организационной, финансовой, материаль-

но-технической; интеграция в социально-

экономическое пространство региона [4]. Это 

развитие логично завершается в 00-х оформле-

нием самостоятельности де-юре: включая госу-

дарственную аккредитацию филиалов и обра-

зовательных программ. Однако массовое рас-

пространение филиалов при недостатке кон-

троля над ними, излишняя самостоятельность 

вместе привели к падению качества образова-

ния. Появилось явление «продажи дипломов в 

рассрочку» и, как следствие, девальвации ди-

пломов о высшем образовании [4]. Начались 

проверки и сокращения филиалов, перед ними 

встала задача быть конкурентоспособными на 

рынке образовательных услуг [5-7]. Эта задача 

еще более актуальна для них в настоящее вре-

мя. 

Для большинства филиалов техниче-

ских вузов в малых городах характерен ряд 

проблем:  

1. С набором и контингентом студентов.

Современные тенденции свидетельствуют о со-

кращении числа выпускников, сдающих физи-

ку, т.е. потенциальных абитуриентов техниче-

ских вузов. Это на фоне роста суммарных кон-

трольных цифр приема во все образовательные 

учреждения высшего образования, но ограни-

ченном числе бюджетных мест для филиалов. 

Идет поголовная борьба за каждого абитуриен-

та, а содержание филиалов может стать эконо-

мически не выгодным. 

2. Со штатом преподавателей. Раньше

кадровые вопросы решались за счет привлече-

ния преподавателей головного вуза. Но часто 

превалировал авральный характер работы, ко-

гда преподаватель приезжал на несколько дней, 

за которые старался полностью рассказать весь 

учебный курс. При таком режиме качество 

обучение оставалось невысоким. Теперь фили-

алы должны иметь свой штат преподавателей, 

обеспечивающий учебный процесс. При этом, с 

одной стороны, должны соблюдаться требова-

ния к ним, например, к их базовому образова-

нию соответствующему преподаваемым дис-

циплинам, стажу работы и прочее; с другой 

стороны, при ограниченном контингенте у фи-

лиалов нет возможности содержать на полную 

ставку всех преподавателей. Возникает также 

дилемма по соблюдению соотношения между 

штатными преподавателями и внешними сов-

местителями, долей лиц с учеными степенями и 

званиями. 

3. С оснащением лабораторным обору-

дованием и информационно-методическим 

обеспечением. Возможностей для развития ма-

териально-технической базы у филиалов обыч-

но меньше даже по сравнению с общеобразова-

тельными школами из-за сложной структуры 

подчиненности и взаимодействия с другими 

субъектами системы образования: головным 

вузом, органами государственного управления, 

учащимися и их родителями, градообразую-

щими предприятиями. Организация и обеспе-

чение начального, основного и среднего обще-

го образования относится к юрисдикции муни-

ципальных и региональных органов власти. 

При их поддержке не только реализуется учеб-

ный процесс, но также решаются вопросы ре-

монта и оснащения школ. Также муниципаль-

ные образовательные учреждения могут участ-

вовать в республиканских и грантовых про-

граммах поддержки, и даже в реализации 

нацпроекта «Образование». Например, в феде-

ральных проектах «Современная школа», «точ-

ка роста», которые направлены на обновление 

содержания и модернизацию материально-

технической базы. Конечно, аналогичные про-

екты реализуются и для системы высшего об-

разования, однако филиалам вузов из малых 

городов сложно на равных конкурировать в них 

с крупными техническими университетами 

страны.  

4. С трудоустройством выпускников.

Связано это с ограниченным числом работода-

телей на территории района (региона).  

В условиях растущей академической 

мобильности филиалы вузов должны чем-то 

выгодно отличаться от крупных университетов, 

научно-образовательных центров, давать как 

минимум не меньшие преференций для студен-

тов и выпускников. Изменения, произошедшие 
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в системе высшего образования, позволяют 

рассматривать новые потенциальные возмож-

ности развития таких преференций и создания 

привлекательных условий для обучения сту-

дентов на филиалах. В том числе, на основе по-

зитивных аспектов деятельности филиала вуза 

в малых городах [3, 8]. Например, интеграция 

заинтересованных субъектов на территориаль-

ном уровне, позволяет создать образователь-

ный кластер, как единую экосистему подготов-

ки квалифицированных специалистов для кад-

рового обеспечения местных предприятий. А 

цифровые технологии снимают барьеры в части 

вариативности видов и форм обеспечения 

учебного процесса. 

Цель статьи – анализ возможности раз-

вития потенциала филиалов по формированию 

инженерного мышления у молодого поколения 

за счет цифрового кластера «школа-вуз-

предприятие». 

Миссия филиалов вузов 

Основная цель деятельности филиалов 

технических вузов заключается в подготовке 

квалифицированных специалистов для пред-

приятий региона. Для этого в деятельности фи-

лиалов можно выделить следующие направле-

ния [6]: 

 «удовлетворение потребностей насе-

ления региона в профессиональном, интеллек-

туальном, культурном и нравственном разви-

тии посредством получения высшего профес-

сионального образования»;  

 кадровое обеспечение предприятий и

организаций региона квалифицированными 

специалистами;  

 обеспечение потребностей общества

в довузовской подготовке в соответствии с 

профилем вуза; профориентационная работа со 

школьниками 

 дополнительное профессиональное

образование, переподготовка и повышение ква-

лификации работников предприятий и органи-

заций региона по направлениям и специально-

стям, указанным в лицензии филиала, а также 

оказание образовательных услуг в части до-

полнительного образования населения в части, 

например, цифровой и компьютерной грамот-

ности и т.п.;  

 изучение мирового опыта в про-

фильных предметных областях и его распро-

странение в среде профессиональной деятель-

ности;  

 создание условий для профессио-

нального роста и развития, точек роста: откры-

тие площадок для стартапов, участие в олим-

пиадном движении, в WorldSkills. Анализ 

национальных трендов в современном профес-

сиональном образовании и участие в них.  

Реализация перечисленных направле-

ний на практике зависит от кадрового (интел-

лектуального), материально-технического, ме-

тодического потенциала образовательной орга-

низации. Уступая ведущим вузам в оснащенно-

сти, кадровом обеспечении, филиалы могут 

противопоставить головным вузам удобную 

локализацию «рядом с домом» для студентов и 

работодателей. Но для того, чтобы не стать ву-

зом для абитуриентов, которые не смогли по-

ступить в головной или любой столичный вуз, 

этого недостаточно.  

На наш взгляд миссия современных фи-

лиалов заключается в закреплении талантливой 

молодежи в регионах: помощи им в выборе 

профессии, их профессиональном становлении 

и воспитании, и трудоустройстве. Необходимо 

сформировать привлекательный образ специа-

листа местных предприятий, демонстрировать 

перспективность деятельности самих предпри-

ятий, показать примеры успешного карьерного 

роста, чтобы сократить отток выпускников 

школ в крупные города, или во всяком случае 

способствовать их возвращению. Девиз «где 

родился, там и пригодился» должен сменить 

смысловой фон «заплыва по течению» на 

большие потенциальные возможности не толь-

ко для трудоустройства, но и для быстрого ка-

рьерного роста при наличии налаженного быта 

в шаговой доступности.  

Такой подход подразумевает соответ-

ствующее качество подготовки. Однако, чело-

век с высшим образованием еще не значит спе-

циалист. Ограниченного срока обучения по 

программам бакалавриата не достаточно для 

качественной подготовки специалиста. И эта 

проблема не только филиалов в малых городах, 

но всей системы высшего образования. Для 

выпускника бакалавриата необходимо дообу-

чение на рабочем месте. Предприятия вынуж-

дены тратить не малые средства на переподго-

товку, повышение квалификации, адаптацию 

нового сотрудника на рабочем месте. Часто это 

связано с командировками в корпоративные 

образовательные центры, или профильные ор-

ганизации.  

В системе непрерывного инженерно-

технического образования стратегическим це-

левым ориентиром становится формирование 

инженерного мышления, что предполагает 

междисциплинарный, межпредметный подход 

[9, 10]. Межпредметность связана в том числе с 

тем, что инженерная деятельность фактически 

превратилась в социально-инженерную. В ка-

честве отличительных свойств инженерного 
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мышления выделяют: умение видеть или про-

ектировать структуру там, где ее нет; умение 

находить эффективные решения в условиях 

ограничений; умение идти на компромиссы [10, 

11].  

Формирование инженерного мышления 

требует соответствующей фундаментальной 

подготовки, основы которой закладываются в 

школе. Необходима также усиленная практиче-

ская составляющая. Появляется необходимость 

диверсифицировать задачи по уровням подго-

товки. Фундаментальную естественно-научную 

подготовку, первичное знакомство с техникой 

и технологиями, формирование цифровой гра-

мотности детей, их компетентности в области 

информационных технологий – можно делеги-

ровать общеобразовательным учреждениям. 

Углубленную подготовку, включая организа-

цию практической деятельности на основе ин-

женерного мышления, целесообразно осу-

ществлять в системах высшего и дополнитель-

ного образования. Диверсификация целей тех-

нического образования позволяет создавать 

многоуровневую образовательную среду в 

формате инженерно-технического образова-

тельного кластера «школа-вуз- предприятие» 

[9]. 

Решение перечисленных задач возмож-

но только в тесном взаимодействии со школами 

и предприятиями региона, которое можно ор-

ганизовать в формате образовательных класте-

ров. 

Образовательный кластер «школа-филиал 

вуза-предприятие» 

Кластер является открытой образова-

тельной системой, в которой в результате вер-

тикальной интеграции субъектов системы не-

прерывного образования и горизонтальной ко-

ординации структур обеспечивается высокий 

уровень организационного объединения их де-

ятельности [12]. Образовательные кластеры не 

нацелены на получение чистой прибыли. Их 

основное отличие заключается в связи всех за-

интересованных субъектов с процессом подго-

товки специалистов и его обеспечении на осно-

ве эффективных форм взаимодействия [9, 13-

16]. Территориальные образовательные класте-

ры могут собирать образовательные элементы: 

цели, содержание, формы организации учебно-

го процесса в единую образовательную среду с 

кадровым, информационным, методическим 

обеспечением, совместно использовать матери-

ально-технические ресурсы, и обеспечивать 

«растущий эффект масштаба образования» [17]. 

К сожалению, свободных денег и ресур-

сов нет ни у предприятий, ни у школ, а мотива-

ции пускать их на сторону тем более. У рабо-

тодателей есть свои механизмы привлечения 

квалифицированных специалистов, как прави-

ло, все силы направлены на решение текущих 

кадровых проблем. Перед школами также стоят 

свои цели и задачи. Но интеграция усилий в 

рамках образовательного кластера дает синер-

гетический эффект, заключающийся в форми-

ровании кадрового потенциала развития регио-

на, и каждого предприятия в частности. Созда-

ние такого потенциала находится в поле вни-

мания руководства регионов (районов, муни-

ципальных образований). И привлечение адми-

нистративного ресурса является действенным 

механизмом организации взаимодействия. 

Инициатором создания образовательно-

го кластера должно выступать учреждение 

высшего образования, в нашем случае филиал. 

С целью создания привлекательного образа 

траекторий подготовки специалистов и их 

дальнейшего карьерного роста, именно филиал 

заинтересован в демонстрации возникающего в 

результате взаимодействия партнеров синерге-

тического эффекта. Также на основе анализа 

рынка труда филиал способен определить круг 

заинтересованных партнеров в пределах района 

(региона).  

Ключевым свойством территориального 

образовательного кластера является переход к 

системному взаимодействию с рядом партне-

ров на каждом уровне: с предприятиями, шко-

лами, и учреждениями профессионального и 

дополнительного образования. При привлече-

нии ряда партнеров затраты каждого из них 

(финансовые, материальные, интеллектуаль-

ные, временные) могут быть меньше, чем при 

прямом взаимодействии с вузом, перераспреде-

ляются усилия. Однако требуется координация 

совместной деятельности в целях удовлетворе-

ния интересов представителей каждой стороны: 

студентов, работодателей, образовательных 

учреждений, региона.  

Филиалы вузов в региональных муни-

ципальных образованиях могут выступать в 

роли системного интегратора кадрового потен-

циала. Поэтому именно филиалам необходимо 

прорабатывать возможные схемы и формы вза-

имодействия, роли и долю участия каждого 

партнера, моделировать планируемые резуль-

таты этого взаимодействия в каждом случае и 

выгоды каждой стороны. Проработанные вари-

анты могут лечь в основу проекта решения на 

уровне главы региона.  

Механизмом закрепления отношения в 

рамках территориального образовательного 

кластера могут стать договора социального 

партнерства, заключаемые при непосредствен-

ном участии и патронажем главы региона. Эти 
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договора закрепляют права, обязанности и га-

рантии для каждой из участников образова-

тельного кластера. Соответствующий положи-

тельный опыт подобной формы организации 

образовательных кластеров имеется в КНИТУ-

КАИ. 

В марте 2006г. в Республике Татарстан 

была сформирована и утверждена «Концепция 

формирования образовательных кластеров». 

Постановлениями Кабинета Министров орга-

низовано 14 регионально-отраслевых кластеров 

[13]. На базе КНИТУ-КАИ были созданы обра-

зовательные кластеры авиастроения и наукоем-

кого машиностроения. В процессе взаимодей-

ствия вуза с работодателями были созданы 

виртуальные библиотеки, обеспечивающие 

взаимный открытый доступ к нормативным до-

кументам, ГОСТам, проектам, конструкторской 

документации. Филиалами вуза были заключе-

ны договора социального партнерства под эги-

дой глав районов между предприятиями и об-

разовательными учреждениями. На основе этих 

договоров осуществлена профилизация образо-

вательных кластеров в соответствии с интере-

сами региона. Была на практике осуществлена 

интеграция материальных, интеллектуальных 

ресурсов для обеспечения учебного процесса. 

Организованы практики и стажировки на пред-

приятиях, поголовное дипломное проектирова-

ние по реальным темам работодателей, распре-

деление выпускников. Участие органов власти 

способствовало координации деятельности 

кластеров, популяризации инженерных про-

фессий. Участие головного вуза в деятельности 

кластера способствовало усилению теоретиче-

ской и практической подготовки, в том числе за 

счет выездных лабораторных работ. 

Вовлечение образовательных учрежде-

ний профессионального образования создает 

условия для вариативности траекторий подго-

товки молодежи. Так, получение рабочей про-

фессии может стать подспорьем в освоении 

сферы профессиональной деятельности, для ко-

го-то гарантией получения профессии и трудо-

устройства, даже если студент не справился с 

программой высшего образования. Практика 

показывает, что выпускники, освоившие до-

полнительно к программе высшего образования 

рабочую профессию в той же предметной обла-

сти, оказываются успешнее, имеют более быст-

рый карьерный рост. Кроме того, работодатели 

заинтересованы в таких специалистах, и как 

правило, готовы трудоустроить студентов, 

имеющих рабочие специальности на предприя-

тия уже на старших курсах обучения. Такой 

подход со стороны работодателей, позволяет 

студентам совмещать профессиональную дея-

тельность с обучением, выполнять дипломное 

проектирование по перспективным темам, при-

влекать интеллектуальный потенциал филиала, 

а иногда даже головного вуза, для решения 

производственных задач. 

С другой стороны, взаимодействие 

предприятий колледжей и филиалов вузов в 

структуре образовательного кластера позволяет 

решать вопросы кадрового обеспечения учеб-

ного процесса. Так у выпускников филиалов 

появляется еще одна возможность трудо-

устройства: педагогическая деятельность в 

предметной области. Причем они могут ока-

заться востребованными как учителя техники и 

технологии в школах, так и преподавателями в 

колледжах.  

Для филиала организация образова-

тельного кластера, взаимодействие с партнера-

ми возможно создает дополнительные сложно-

сти, например, в составлении расписания, в 

планировании траекторий подготовки, в коор-

динации взаимодействия с целым рядом парт-

неров. Однако применение современные ин-

формационных технологий позволяет упро-

стить решение этих проблем, и вывести взаи-

модействие на новый уровень. 

Цифровой образовательный кластер 

Цифровой кластер предполагает пере-

ход от традиционных форм и моделей органи-

зации деятельности к системе, основанной на 

принципиально новых информационных и се-

тевых технологиях, стимулирующих кластер-

ные процессы [9, 18, 19]. Цифровизация обра-

зования должна учитывать выявленные риски и 

перспективы применения информационных 

технологий в обучении [20, 21]. Однако, учи-

тывая, что молодежь уже давно в соцсетях и 

интернете, переход в цифровое информацион-

ное пространство открывает новые организаци-

онные возможности для всех субъектов взаи-

модействия, не только образовательный кон-

тент. Если вуз центральное звено образова-

тельного кластера, то он участвует в его созда-

нии себе в помощь, взамен ряда трудоемких, но 

необходимых функций. В интересах вузов об-

разовательный кластер – это информационное 

поле, форма информационного взаимодей-

ствия, как элемент повышения конкурентоспо-

собности и устойчивости в развитии. Инфор-

мационное поле цифрового образовательного 

кластера может иметь различное наполнение: 

 открытые сведения об элементах об-

разовательного процесса: цели, задачи, вариан-

ты образовательных траекторий, формы орга-

низации учебного процесса, перечень доступ-

ного для учебного процесса оборудования и 

производственных баз; 
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 совместные электронные библиоте-

ки, включая доступ к электронной библиотеке 

головного вуза, а также открытые вузу элек-

тронные ресурсы и каталоги; 

 электронные портфолио со сведени-

ями об индивидуальных образовательных тра-

екториях студентов, их примерном наборе ком-

петенций, достижениях и т.п.; 

 сведениях о деятельности предприя-

тий партнерах, включая сведения об условиях 

труда и вакансиях 

 план мероприятий отдельных орга-

низаций, доступных для участников образова-

тельного кластера, а также план совместных 

мероприятий 

 сведения о результатах совместной

деятельности, в том числе по показателям. 

Цифровизация взаимодействия голов-

ного, филиала, других образовательных учре-

ждений кластера создает предпосылки для раз-

вития практики проведения дистанционных ав-

томатизированных лабораторных работ. Со-

временные коммуникационные технологии 

позволяют организовать дистанционную 

настройку и регулировку лабораторных стен-

дов с полным эффектом присутствия на рабо-

чем месте. Более того, в рамках образователь-

ного кластера совместная деятельность голов-

ного вуза и филиала может быть расширена до 

сетевого взаимодействия. Причем появляется 

любопытная форма этого взаимодействия. С 

одной стороны, здесь не стоит вопрос практики 

двойных дипломов: выпускник получает ди-

плом о высшем образовании либо головного 

университета, либо его филиала. И, конечно, 

филиал должен самостоятельно полностью 

обеспечивать учебный процесс на всех этапах. 

Однако сетевое взаимодействие с головным ву-

зом расширяет образовательный потенциал фи-

лиала, и позволяет реализовать часть занятий в 

головном вузе очно или дистанционно. Данный 

формат возможно требует еще оценки с пози-

ций нормативно-правовых основ его реализа-

ции. Но основанием может стать договор о со-

трудничестве или сетевом взаимодействии 

между головным вузом или филиалом, а также 

с другими участниками образовательного кла-

стера.  

Важной особенностью единого инфор-

мационного пространства является возмож-

ность установления прямых контактов между 

участниками по возникающим вопросам, ис-

ключая посредничество; информированность 

каждой стороны по основным направлениям 

деятельности. 

На наш взгляд, регулирование субъек-

тов государственной власти в цифровом обра-

зовательном кластере может являться гарантом 

равного вклада в совместную деятельность 

каждой стороны. В том числе интеллектуаль-

ных, кадровых, материальных, информацион-

ных, и даже финансовых ресурсов. Чтобы кла-

стер был успешным нужно координировать и 

контролировать [14, 18]: 

 Обмен информацией и коммуника-

ции; 

 Соблюдение баланса интересов;

 Создание взаимного доверия между

партнерами в сети; 

 Подготовку, принятие и выполнение

совместных решений. 

Данные функции могут быть делегиро-

ваны ключевой организации образовательного 

кластера – филиалу, либо распределены между 

участниками взаимодействия. Также допускаем 

создание независимого координационного цен-

тра.  

Подотчетность главам районов (муни-

ципальных образований) способствует согласо-

ванию деятельности кластера со стратегией 

развития региона, с его целями и задачами. От-

крытое информационное пространство обеспе-

чивает прозрачность планирования и управле-

ния совместной деятельностью. Причем циф-

ровая реализация позволяет рассматривать 

дальнейшую интеграцию с информационными 

ресурсами более высокого уровня.  

Заключение 

Таким образом, формат образователь-

ных кластеров, на наш взгляд, остается дей-

ственным механизмом обеспечения конкурен-

тоспособности филиалов на рынке образова-

тельных услуг. Существенную роль в создании 

и координации деятельности кластера несут 

представители государственной власти на ме-

стах – главы районов или муниципальных об-

разований. Юридическим основанием для со-

здания и деятельности образовательного кла-

стера могут стать договора социального парт-

нёрства. Стратегическим ориентиром создания 

подобных кластеров на базе филиалов техниче-

ских вузов является формирование инженерно-

го мышления, организация практической дея-

тельности на его основе. Диверсификация це-

лей технического образования позволяет созда-

вать многоуровневую образовательную среду в 

формате цифрового инженерно-технического 

образовательного кластера «школа-вуз- пред-

приятие». 

Переход в цифровое информационное 

пространство взаимодействия открывает новые 

модели организации деятельности на основе 

информационных и сетевых технологий с про-
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зрачными механизмами планирования и управ-

ления совместной деятельностью. Например, 

новый формат сетевого взаимодействия между 

головным вузом и его филиалом на основании 

соответствующего договора. По нашему мне-

нию, создание цифровых образовательных кла-

стеров на базе филиалов вузов представляется 

вполне реалистичным и даже более жизнеспо-

собным проектом, по сравнению с кластером на 

базе крупных, головных вузов.  
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А. Ю. Садыкова 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В РАМКАХ 

БИЛИНГВАЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Ключевые слова: Топ компетенции. Цифровизация, эффективность билингвизма в физике, QR код. 

Рассмотрены основные глобальные тенденции, влияющие на проблемы инженерного образования. 

Рассмотрена трансформация на протяжении пятнадцати лет перечня топ компетенций, которыми 

должны обладать специалисты, сформулированные Всемирным Экономическим Форумом, и актуаль-

ность этого перечня в рамках предметного курса физики на младших курсах бакалавриата для техни-

ческого или инженерного образования. Подчеркивается необходимость первоначальной оценки уровня 

первичных знаний по предмету. Описан и проанализирован опыт повышения эффективности практи-

ческих занятий по физике с использованием информационных технологий. Изложена методика фор-

мирования топ навыков из перечня современных требований к специалисту инженерного профиля в 

рамках практических занятий по решению задач. Описана практика проведения лекционных занятий с 

параллельным к изложению основного материала анализом физических ошибок, встречающихся в ин-

тернете. Показан путь органичного сочетания лекционного материала и теоретической части лабо-

раторного практикума по физике. Показана важность внедрения билингвального (русско-английского) 

курса физики в инженерном образовании. Проанализирован опыт различных форм организации учеб-

ных занятий по физике и влияние внедрения цифровых технологий на эффективность занятий и сти-

мулирование творческой активности студентов. Показан один из примеров в опыте использования 

инструмента информационных технологий – QR кодов в рамках практических занятий по решению 

задач по физике. Рассказано об опыте привлечения студентов первого курса к изучению новейших 

технологий в физике и методу распространения этих знаний при взаимодействии вуза и школы, пу-

тем использования информационных технологий и приобретенных навыков по формированию креа-

тивности. Приводится пример успешного привлечения студентов первого курса для участия в научно-

педагогических конкурсах на английском языке. Рассказано о результатах компьютерного тестиро-

вания остаточных знаний по физике после прохождения изучения физики на английском языке, пока-

завшем качественный и возросший уровень знаний по физике, который не только соответствует ка-

честву подготовки современного инженера, но и нивелирует недостатки, связанные с наличием кли-

пового мышления у молодежи. 

A. Yu. Sadykova

DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE FORMATION OF ACTUAL SKILLS  

IN THE FRAMEWORK OF A BILINGUAL PHYSICS COURSE AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

Keywords: Top skills, digitalism, effectiveness of bilingualism in Physics, QR codes. 

The main global trends affecting the problems of engineering education are considered. The transformations 

in the list the top skills that specialists should possess, formulated by the World Economic Forum during last 

fifteen years and the relevance of this list within the framework of a Physics subject course for freshmen for 

technical or engineering education are discussed. The need for an initial assessment of the level of primary 

knowledge of Physics is emphasized. The experience of improving the effectiveness of practical classes in 

Physics using information technology is described and analyzed. The methodology of forming top skills from 

the list of modern requirements for an engineers in the framework of practical exercises for solving problems 

is described. The practice of conducting lectures with an analysis of physical errors occurring on the Internet 

parallel with the presentation of the main material is described. The way of the combination of lecture materi-

al and the theoretical part of a laboratory workshops in Physics is shown. The importance of introducing a bi-

lingual (Russian-English) Physics course in engineering education is shown. The experience of various forms 

of organizing Physics classes, the impact of the introduction of digital technologies on the effectiveness of 

classes and stimulating the creativity of students are analyzed. One of the examples of using an information 

technology tool – QR codes in the framework of practical classes on solving problems in Physics is shown. 

The experience of attracting freshmen to study the latest technologies in Physics and the method of spreading 

this knowledge inside of the interaction of the university and the school, through the use of digital technology 
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and acquired skills for the formation of creativity are discussed. An example of successful involvement of 

freshmen to participate in scientific and pedagogical competitions in English is given. The results of computer 

testing of residual knowledge in Physics after passing the study of the subject in English, which showed a 

qualitative and increased level of knowledge in Physics, which not only corresponds to the quality of training 

of a modern engineer, but also eliminates the disadvantages associated with the presence of clip thinking of 

the young generation. 

Конец ХХ века и начало ХХI века озна-

менованы стремительным переходом человече-

ства в информационный век. При этом послед-

ние годы термин «четвертая промышленная ре-

волюция» [1], озвученный Клауссом Швабом , 

создателем и идейным вдохновителем 

регулярного Всемирного экономического 

форума в Давосе, все чаще используется для 

характеристики социальных изменений при 

развитии общества. Совершенно очевидно, что 

технологический общественный уклад обу-

словливает и актуализацию таких тенденций, 

как приоритеты технического образования в 

сравнении с гуманитарным, цифровизацию в 

различных областях знаний, социальных и эко-

номических сфер, промышленности. 

С 1991 года Всемирная организация 

ЮНЕСКО каждые 2 года публикует доклады, 

которые посвящены тенденциям в сфере 

образования, и лишь в 2010 году впервые в 

истории был опубликован доклад [2], 

посвященный именно техническому, а точнее 

инженерному образованию и отмечена 

тенденция роста числа студентов, получающих 

инженерное образование в Европе, США и 

Австралии. Около 120 экспертов из разных 

стран мира подготовили этот труд, в котором 

отражены современные тенденции в 

деятельности различных организаций, которые 

объединяют в мире специалистов различных 

отраслей инженерии. 

Почти десятилетие спустя, а именно в 

2021 году, был опубликован второй доклад, 

посвященный инженерному образованию, в 

котором были четко обозначены различные 

тенденции современности в этой сфере и 

взаимосвязь развития инженерного 

образования с целями устойчивого развития 

общества [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что основная тенденция в 

современном образовании – это формирование 

социального запроса на увеличение числа и по-

вышение качества подготовки инженеров, а 

изменения в социуме неминуемо приводят к 

изменению требований к специалистам и их 

подготовке. 

Всемирный экономический форум в 

Давосе, регулярно, практически каждые 5 лет, 

публикует таблицу, в которой приводит пере-

чень 10 наиболее актуальных навыков, так 

называемых топ компетенций, которыми дол-

жен обладать конкурентно способный специа-

лист нашего времени. В табл. 1 представлены 

эти данные для 2015 и 2020 г.г. Анализ данных, 

приведенных в табл. 1, показывает, что при 

подготовке кадров необходимо ориентировать-

ся на динамику общемировых тенденций и 

корректировать работу преподавательского со-

става вузов с учетом быстроменяющихся об-

щих требований к перечню навыков и компе-

тенций специалистов. Совершенно очевиден и 

тот факт, что с этими данными должны быть 

знакомы все преподаватели вузов и, в особен-

ности, технических университетов, которые 

непосредственно отвечают за подготовку инже- 

Таблица 1 - Топ компетенций специалистов ХХI века на 2015 и 2020 г.г., актуализированные 

Всемирным экономическим форумом в Давосе 

компетенции 2020 г. 2015 г. 

1 Решение сложных проблем Решение сложных проблем 

2 Критическое мышление Кооперация с другими людьми 

3 Креативность Управление персоналом 

4 Управление персоналом Критическое мышление 

5 Кооперация с другими людьми Умение договариваться 

6 Эмоциональный интеллект Контроль качества 

7 Принятие решений Ориентация на сервис 

8 Ориентация на сервис Принятие решений 

9 Умение договариваться Умение договариваться 

10 Гибкость Креативность 
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нерных кадров, определяющих современное 

развитие социума. Более важным является так-

же и тот факт, что в рамках освоения конкрет-

ных предметных знаний эти компетенции 

должны формироваться в рамках учебного 

процесса, помимо тех навыков, умений и ком-

петенций, которые обозначены в рабочих про-

граммах по дисциплинам. 

Пандемия COVID-19 внесла свою леп-

ту, и требования к специалистам к 2025 году 

были опубликованы Всемирным экономиче-

ским форумом с некоторой задержкой. Эти 

данные представлены в табл. 2. 

Сравнение данных табл. 1 и табл. 2 

показывает еще большую динамику в 

пересмотре содержания компетенций, что, в 

свою очередь, говорит о перманентных 

социальных трансформациях, происходящих с 

высокой  скоростью в обществе. 

То, что образование обязано отражать и 

соответствовать этим трансформациям 

является очевидным выводом. Таким образом, 

второй тенденцией является динамичный 

пересмотр требований к специалистам 

технического профиля. 

Еще одной важной тенденцией, которая 

следует из всемирного процесса глобализации, 

это унификация образования и процесс 

внедрения полилингвизма в образовательные 

программы вузов. Учитывая тот факт, что в 

конце ХХ века в социуме активно шла 

полемика о гуманизации, пролилингвизм стал 

активно внедряться в гуманитарные 

образовательные циклы вузов по всему миру. 

Однако, информатизация и серия 

промышленных трансформаций говорит о том, 

что процесс полилингвизма станет крайне 

актуальной задачей и в инженерном 

образовании. 

Нельзя не коснуться еще одной 

тенденции, которая связана с особенностями 

нынешнего времени и характерна для того 

поколения, которое в своем большинстве 

находится в образовательном пространстве. 

Стремительное внедрение информационных 

технологий, повальный охват населения 

гаджетами и превращение интернета не просто 

в информационный инструмент, а в неотъ-

емлемый атрибут повседневности привел новое 

поколение к клиповому мышлению. 

Все описанные выше тенденции 

необходимо учитывать на этапах обучения, в 

рамках различных форм организации учебного 

процесса и при проведении конкретной работы 

с обучающимися в пределах предметных 

дисциплин. 

В данной работе будет рассмотрен 

практический опыт работы по преподаванию 

курса физики на английском языке и его 

результаты со студентами младших курсов 

бакалавриата факультета нефти и нефтехимии 

Казанского национального исследовательского 

технологического университета. 

Курс общей физики в любом 

техническом вузе является общеобразователь-

ным, вследствие чего является своеобразным 

инструментом мониторинга довузовской 

подготовки по данному предмету. Совершенно 

очевидно, что любой ответственный педагог 

ориентируется при изложении материала на 

аудиторию, поэтому на первом аудиторном 

занятии (будь то лекция или практическое 

занятие в зависимости от расписания) 

проводится внутрипредметное начальное 

тестирование, результаты этого тестирования 

являются своеобразным «инструментом» в 

дальнейшей успешной подготовке 

специалистов. Процедура 15-20 минутного 

тестирования на протяжении более чем 10 

последних лет, состоящая из анкеты из 15 

несложных вопросов по физике, показывает, 

что с каждым годом количество верных ответов 

неуклонно снижается. 

Таблица 2 - Топ навыков для специалистов на 2025,  

озвученные Всемирным экономическим форумом в Давосе 

ТОП 10 КОМПЕТЕНЦИЙ 2025 ГОДА 

1. Способность к аналитическому мышлению и инновациям.

2. Способность к активному изучению и умение применять различные обучающие стратегии.

3. Умение находить комплексное решение проблем.

4. Критическое мышление и способность к анализу.

5. Творчество, оригинальность и инициативность.

6. Лидерские качества и способность оказывать влияние на окружающих.

7. Навыки применения технологий, умение осуществлять мониторинг и контроль.

8. Умение разрабатывать дизайн и программировать технологические решения

9. Психологическая устойчивость, стрессоустойчивость и гибкость.

10. Умение рассуждать, решать проблемы и формировать идеи.

Источник:Future of Jobs Report. World Economic Forum 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

99 

Таким образом, простое тестирование 

позволяет выявить определенные особенности, 

связанные непосредственно с системой 

неудовлетворительной довузовской подготовки 

по физике в системе отечественного 

образования, которое должно учитывать запрос 

общества на инженеров. Если 10 лет назад 

студенты в своем большинстве верно отвечали 

на 10-13 вопросов, то, к примеру, 

анкетирование прошлого 2021 года и 

нынешнего 2022 года показало, что лишь 

только отдельные студенты способны верно 

ответить на 5-8 вопросов. Особенностью 

анкетирования последних двух лет было то, что 

вопросы были сформулированы на английском 

языке, что позволяло выявить уровень 

школьных знаний по физике и по английскому 

языку. При этом средний уровень знаний по 

английскому языку по группам несколько 

выше, чем по физике. Средний балл верных 

ответов 3,5 и 2,5, соответственно из возможных 

15 баллов. Эти цифры свидетельствуют об 

очень слабой школьной подготовке по физике в 

целом. Отметим при этом, что это наблюдается 

в группах, сформированных из абитуриентов с 

самыми высокими проходными баллами по 

ЕГЭ. 

Следующим этапом работы после 

тестирования, когда каждый студент уже 

самостоятельно прочувствовал свой уровень 

знаний по предмету, является ознакомление 

учащихся с данными табл. 1, в нынешнем году 

и с табл. 2 на английском и русском языках. 

При этом озвучивается мысль о 

конкурентоспособности и личном жизненном 

успехе, подчеркивается, что при подготовке по 

физике будут формироваться те навыки, 

которые повлияют на жизненный успех. Показ 

соответствующих слайдов, то есть 

использование информационных технологий в 

рамках аудиторных занятий, позволяет 

минимизировать временные затраты на этот 

прием, включающий личную мотивацию 

каждого студента при последующем изучении 

физики. Из перечня навыков выделяются такие 

как: критическое мышление, креативность, 

коммуникабельность, как лидерство и умение 

работать в коллективе. 

Основным препятствием в достижении 

прочных предметных знаний у студентов 

является безусловно «повальное» клиповое 

мышление. Поэтому стоит задача 

минимизировать почву для его проявления. 

Следует отметить, что ведение предмета на 

английском языке позволяет отчасти решить 

эту проблему. Весь лекционный курс по физике 

обеспечен краткими тетрадями конспектами 

лекций на русском языке [4-6] с дополнительно 

выделенным пространством для личных 

заметок каждым студентом в этих материалах. 

Слайды с учебным материалом в рамках 

лекционного курса представлены на 

английском языке, и для того, чтобы овладеть 

предметной терминологией на обоих языках 

необходимо внимательно следить за логикой 

изложения и делать самостоятельно пометки на 

английском языке в соответствующих текстах. 

В целях формирования критического 

мышления в рамках лекционного курса 

практически на каждой лекции на слайдах 

приводятся те предметные ошибки или 

неточности, которые студент может встретить в 

интернете по конкретной теме. Параллельно 

обсуждается и характер визуального 

представления материала, что ненавязчиво 

формирует верные критерии в умении 

использовать креативные методы в 

представлении научного и учебного материала. 

Эти приемы резко повышают учебную 

активность во время лекционных занятий. 

В рамках практических занятий группа 

студентов разбивается на бригады по 3 

человека, и каждой бригаде раздаются 

индивидуальные варианты комплектов задач по 

разделам курса (тексты которых  на русском 

языке приводятся в тех же самых кратких 

конспектах лекций). При этом формируются 

навыки коллективной работы. Разбиение на 

бригады проводится преподавателем в 

зависимости от качества ответов на 

предварительном тестировании, в целях 

получения равноценных по показателям 

бригад. В целях формирования критического 

мышления в ряде задач специально заранее 

допущены ошибки в данных, в единицах 

измерения, в формулировках. Студенты об 

этом заранее предупреждены и должны 

обнаружить эти недочеты. Такой прием 

безусловно формирует необходимые 

предметные знания и воспринимается с 

повышенным интересом. Использование ауди-

торий, оборудованных экраном или 

электронной доской существенно влияет на 

эффективность использования аудиторного 

времени практического занятия. Отметим, что 

использование экранов с проекторами, когда 

задания оформляются студентами в виде 

презентаций приводит к следующим 

результатам. За занятие удается разобрать в 

отличие от стандартной аудитории с обычной 

доской не 3-4 задачи, а 7-14 (последняя цифра 

характерна для конца семестра, когда уже 

выработаны необходимые навыки). За каждое 

занятие опрашиваются все студенты. 

Аудитория студентов наряду с преподавателем 

оценивает качество презентаций материала, его 
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подачу, качество объяснений, манеру 

поведения. Формируется не только техническая 

предметная грамотность, вырабатываемая 

содержанием и решением задачи, но и 

информационная. Снимается психологический 

барьер боязни выступления, формируется 

уверенность. Поставленная задача в переводе 

на английский язык условий и решения задач, 

позволяет за короткий срок сформировать 

личный словарный запас предметных 

терминов. А необходимость публичной зашиты 

решения задачи способствует развитию 

ораторских навыков. Выявляются и творческие, 

в некоторой степени, инновационые приемы. 

Студенты, к примеру, компонуют решения 

задач в форме QR кодов (см. рисунок), а также 

используют приемы компьютерной анимации 

или компьютерной симуляции физических 

процессов. 

В рамках лабораторного практикума 

необходимость ответов на вопросы 

преподавателя на английском языке 

«заставляет» студентов вновь обратиться к 

текстам кратких конспектов лекций, в 

пояснениях к которым имеются ссылки на 

конкретные лабораторные работы, поскольку 

лекционный материал строится «в привязке» к 

задачам лабораторного практикума. Таким 

образом лекионный материал становится 

активным инструментом формирования 

предметных знаний, а необходимость 

уточнения терминов и на английском языке 

способствует формированию и коммуникатив-

ных навыков на другом языке. Повтор 

освоенного на русском языке материала, и 

необходимость его донесения на английском 

языке эффективно сказывается на 

формировании логического мышления и 

блокирует закрепление и развитие  клипового 

мышления. 

Полученные в процессе учебы навыки 

ораторского искусства и умения создания 

электронных инструментов креативности – 

презентаций, в конце первого семестра должны 

быть защищены в рамках потоковых 

конференций по физике. В рамках последних 

лекционных часов бригады обязаны 

представить краткие доклады по новейшим 

достижениям в физике, по темам, 

определенным преподавателем в начале 

семестра. Каждый доклад анализируется и 

после исправления замечаний должен быть 

представлен в той школе на уроке физике, 

которую закончил студент. Позитивный опыт 

такой деятельности был отмечен дипломами в 

рамках Международного учебно- 

исследовательского конкурса «YOUTH FOR 

SCIENCE 2022» [7] студентами Л. Турабовой и 

Ф. Минахметовым факультета нефти и 

нефтехимии, которые обучались по такой 

методике в 2021 году. 

При завершении обучению курса 

физики в 2021 году было проведено 

предварительное компьютерное тестирование 

остаточных знаний, показавшее очень хорошие 

результаты. Около трети студентов показали 

100 % верные ответы на полный комплект 

вопросов,   выбранных   случайным    образом. 

Рисунок – Screen Short экрана с QR кодом с решением задачи по физике на английском языке. 
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А заключительный экзамен по физике дал 

средние баллы по каждой из двух групп, 

обучавшихся на английском языке, 

превосходящие 4,7 баллов при пятибалльной 

шкале оценок. 

Выводы 

1. Цифровые технологии позволяют

существенно повысить эффективность ауди-

торных занятий по физике, помогают выработ-

ке креативных навыков и технической грамот-

ности на начальных этапах обучения физике в 

вузе. 

2. Изучение предмета физики на млад-

шем курсе на английском языке позволяет сту-

дентам получить более твердые и системные 

знания по физике, приучает к активному владе-

нию материала и освоению предметной терми-

нологии на английском языке, что безусловно 

позволяет готовить специалистов инженеров 

более высокой квалификации. 
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П. Н. Осипов 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Ключевые слова: молодые рабочие (специалисты), начинающие работники, адаптация, воспитание, 

наставничество, наставник, модели наставничества, проблемы наставничества. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. 

Наставничество является одним из актуальных направлений научных исследований в области 

методологии и технологии профессионального образования. Пик внимания к этой проблеме пришелся 

на 70-80-е годы ХХ в. В настоящее время к наставничеству вновь приковано внимание исследователей. 

Как социальное явление, наставничество далеко не ново, оно имеет давнюю историю и традиции как 

в российском, так и зарубежном опыте. Наставничество давно и успешно практикуется на многих 

предприятиях, оно используется как способ обучения и развития молодых рабочих и специалистов 

различных отраслей. В статье содержатся ответы на вопросы: Что представляет собой 

наставничество? Кто он, наставник? Опираясь на анализ научных исследований, посвященных 

проблеме наставничества, многолетний собственный опыт, автор показывает, что в современных 

социально-экономических условиях происходит не только возрождение наставничества, но и 

существенно изменяется отношение к нему. Особое внимание придается необходимости смещения 

акцента в профессиональной подготовке на воспитание начинающих работников. Анализ российской 

и зарубежной практики позволил выделить и охарактеризовать, наряду с традиционными формами, и 

новые, перспективные модели наставничества, которые получат распространение в ближайшее 

время. Показано, что эффективность наставничества во многом определяется уровнем готовности 

наставников к непрофессиональной педагогической деятельности на производстве. В исследовании 

определены и обоснованы уровни готовности наставников к такой деятельности. Статья будет 

полезна как для исследователей наставничества, так и для организаторов этого движения на 

производстве и в организациях, в том числе образовательных. 

P. N. Osipov 

MENTORSHIP AS A SOCIAL AND PEDAGOICAL PHENOMENON 

Keywords: young workers (professionals), workers at career start, adaptation, social education, mentoring, 

mentor, mentorship models, mentorship challenges. 

The research is relevant because 2023 has been declared as the Year of Educator and Mentor. Mentorship is 

one of the important research areas in methodology and technology of professional education. In 1970s and 

1980s, mentorship was at the peak of research interest. Nowadays, this issue starts attracting attention again. 

As a social phenomenon, mentorship is far from being a new issue; there has been a long history and tradition 

of addressing this challenge in Russian and foreign research. Mentorship has long been practiced at many 

industrial enterprises as a tool to guide young workers and professionals in different spheres. The paper 

addresses the following questions: What is mentorship? Who is a mentor? Based on analysis of research in 

mentorship, and long-term experience, the author shows that under current social and economic 

circumstances, mentorship is reviving and attracting a renewed interest. In professional education, here has 

been a shift to social education of workers at the start of their career. Alongside with the traditional forms of 

mentorship, the analysis of the Russian and foreign practice revealed new mentorship models which are going 

to spread in the nearest future. The author demonstrates that the efficiency of mentorship strongly depends on 

the readiness of the mentors for educational practices in the industrial production sites. The research presents 

and rationalizes the levels of this readiness development. The paper will be useful for researchers and 

organizers of mentorship in industrial enterprises, other companies and educational institutions. 

Введение 

В числе важнейших задач, стоящих се-

годня перед Россией – обеспечение экономиче-

ского роста и конкурентоспособности страны. 

К сожалению, у нас по-прежнему имеет место 

дефицит квалифицированных рабочих и специ-

алистов, а уровень профессиональной подго-

https://www.minin-vestnik.ru/index.php/jour/search/?subject=%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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товки выпускников образовательных организа-

ций профессионального образования оставляет 

желать лучшего. У нас не всё благополучно с 

исполнительской и технологической дисци-

плиной. Мы хорошо знаем, что и как надо де-

лать, но не делаем, и как следствие неконку-

рентоспособность продукции наших предприя-

тий не то, что на мировом, на российском рын-

ке. И причины здесь носят не дидактический 

характер (хорошо учить мы умеем и учим!), а 

воспитательный.  

Длительное время приоритет в профес-

сиональном образовании отдавался обучению. 

В новых условиях жизни России необходим 

поворот «от технократической цели – обеспе-

чение производства кадрами, их приспособле-

ния к нуждам производства, к гуманистическим 

целям профессионального становления и раз-

вития личности» [1, с. 38]. 

Говоря о том, что человечество оказа-

лось перед лицом острых глобальных проблем, 

что встал вопрос о выживании нашего рода, о 

жизни на планете вообще, ученые видят разре-

шение этих проблем в самом человеке, в его 

нравственности. Именно она – первооснова 

преодоления всех кризисов в жизни человече-

ства. «Экономика уже опережает образование. 

А где воспитание?», – задается вопросом один 

из видных специалистов в области профессио-

нального образования академик РАО Е. В. Тка-

ченко и продолжает: «мы должны исходить из 

того, что воспитание не сопровождает обуче-

ние, а должно быть в его основе. В основе фор-

мирование личностного, духовно-

нравственного потенциала, а также и профес-

сионально-значимых качеств, профессиональ-

ных компетенций» [2, с. 5].  

В отечественной педагогике усилиями 

многих ученых и практиков, начиная с 

А. С. Макаренко, сделано немало для становле-

ния целостной теории воспитания, в развитие 

которой внесли свой вклад многие ученые 

(Л. И. Новикова, В. А. Караковский, Н. М. Бо-

рытко, С. Д. Поляков, М. И. Рожков, Н. Л. Се-

ливанова, А. М. Сидоркин, Н. М. Таланчук и 

другие). Однако решение многих современных 

проблем воспитания часто оказывается затруд-

нительным, так как опирается на традиционные 

подходы. Сегодня в России сложилась новая 

социокультурная среда и это нельзя не учиты-

вать. Между тем, исследователи отмечают, что 

очень часто главным инструментом воспитания 

становится «формальный и административный 

порядок, а не личностно-ориентированное вза-

имодействие» [3, с.103]. При этом «согласно 

отчетным документам показатели воспитатель-

ной работы выполнены, а ожидаемый от них 

воспитательный эффект равен нулю» [3, с.104]. 

В сложившейся ситуации возникает вечный 

российский вопрос: что делать? Кто и как дол-

жен заниматься воспитанием молодежи на про-

изводстве, в трудовых коллективах? 

Практика свидетельствует, что первые 

шаги на производстве может помочь сделать 

наставник. Безусловно, каждый инженер при-

зван быть педагогом, воспитателем [4]. Как от-

мечал С. В. Кириенко, «никакие знания и навы-

ки не передаются иначе как от человека к чело-

веку, за каждым успешным человеком в любой 

сфере деятельности всегда стоит учитель, 

наставник. Особое уважение вызывают люди, 

которые через наставничество передают дру-

гим свои знания и навыки в рабочих професси-

ях, в науке, в управлении» [5]. 

Что представляет собой наставничество? 

Кто он, наставник? Можно ли от него требовать 

того же, что и от профессиональных педагогов? 

Где та грань, которая определяет, что может и 

должен наставник?  

Анализ литературы 

Наставничество является одним из ак-

туальных направлений научных исследований в 

области методологии и технологии профессио-

нального образования. Пик внимания к этой 

проблеме пришелся на 70-80-е годы ХХ в.  В 

настоящее время к наставничеству вновь при-

ковано внимание исследователей.  К числу 

фундаментальных исследований наставниче-

ства относятся докторские диссертации по пе-

дагогике А. С. Батышева [6] и А. Р. Масалимо-

вой [7]. В одной из наших статей [8] дается 

анализ диссертационных исследований, посвя-

щенных различным философским, историче-

ским, педагогическим, психологическим аспек-

там наставничества. 

Давно став объектом научных исследо-

ваний различных наук, сегодня наставничество 

рассматривается как: «забытое старое» и «же-

лаемое новое» [9]; средство подготовки рабо-

чих кадров высокой квалификации [10, 11]; 

средство сопровождения социально-

профессионального становления специалиста 

[12]; форма дополнительного профессиональ-

ного образования [13] и т.п. 

Современные исследователи показыва-

ют новые черты традиционной практики 

наставничества в организациях ХХI века 

(М. В. Кларин) [14], пути развития института 

наставничества на производстве в новых соци-

ально-экономических условиях (Е. Ю. Есенина) 

[9], новые модели наставничества в практике 

обучения и развития персонала зарубежных 

компаний, сравнительный анализ моделей 
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наставничества (Д. А. Беляева, М. В. Селивер-

стова, И. А. Эсаулова) [15, 16]. 

Учитывая, что наставничество сегодня 

является одним из центральных понятий 

нацпроекта «Образование», вполне закономе-

рен и исследовательский интерес к нему в об-

разовательных учреждениях (школах, вузах). В 

частности, Н. Д. Базарнова рассматривает эф-

фективные практики педагогического настав-

ничества в период с 1931 по 1953 гг. [17], 

А. П. Чернявская и Л. Н. Данилова показывают 

роль педагога-наставника в адаптации молодо-

го учителя [18], Е. В. Игнатьева роль наставни-

чества в профессиональном становлении моло-

дого учителя в США [19], В. Ф. Габдулхаков и 

Е. О. Шишова рассматривают технологии педа-

гогического наставничества [20].  

В последнее время в научной литерату-

ре представлен и опыт наставничества в рос-

сийских вузах [21]. А А. Р. Масалимова делится 

опытом даже привлечения студентов в роли 

тьюторов в процессе внутрифирменного обуче-

ния иностранному языку специалистов нефтя-

ной отрасли [22]. 

В зарубежных источниках также отме-

чается положительное влияние наставничества 

на академическую и социальную адаптацию 

студентов-первокурсников [23-25]. 

В целом, анализ научной литературы 

свидетельствует, что во многом наставничество 

идеализируется, теория значительно опережает 

реальную практику, особенно промышленных 

предприятий. Возможно, где-то в педагогиче-

ской среде, педагогических коллективах, на гос-

ударственной службе (а наставничество сегодня, 

судя по публикациям, там очень развито) прак-

тика и согласуется с теорией, однако на произ-

водстве это, к сожалению, не всегда так, желае-

мое зачастую выдается за действительное.  

Таким образом, даже далеко не полный 

анализ научной литературы позволяет рассмат-

ривать наставничество как важное социально-

педагогическое явление, как многоаспектный 

феномен, заслуживающий пристального вни-

мания. 

Материалы и методы исследования 

Исследование основано на достижениях 

профессиональной педагогики, предложенной 

С. Я. Батышевым и активно разрабатываемой 

А. М. Новиковым, В. И. Блиновым, А. А. Вер-

бицким, К.Г. Кязимовым, Г.В. Мухаметзяно-

вой, Е. В. Ткаченко, И. П. Смирновым и др. 

В нем использованы теоретические и эмпири-

ческие методы познания: ретроспективный 

анализ материалов, литературы, документов, 

научных работ по теме, аналогия и сопоставле-

ние, обобщение результатов. 

Результаты и их обсуждение 

Как социальное явление, наставниче-

ство далеко не ново, оно имеет давнюю исто-

рию и традиции как в российском, так и зару-

бежном опыте. Можно предполагать, что воз-

никновение наставничества связано с зарожде-

нием воспитания на раннем этапе развития об-

щества, с зарождением народной педагогики. 

Педагогика, как наука, появилась именно из 

недр народа, который в процессе трудовой дея-

тельности, общения в быту создал определен-

ные традиции, сформулировал немало мудрых 

мыслей, советов, правил и рекомендаций, 

ставших впоследствии педагогическими запо-

ведями. 

Одним из первых наставников 

называют древнегреческого героя Ментора, от 

имени которого и произошло это слово (mentor 

– наставник). Примером наставничества можно

назвать диалоги Платона и Сократа. Как считал

Сократ (469-399 гг. до н.э.), задача наставника в

том, чтобы посредством продуманных

вопросов «пробудить душевные силы ученика.

Сократический метод вопросно-ответного

обучения  и воспитания до сих пор признается

одним из самых эффективных в педагогике.

Человечество на всех этапах своего раз-

вития проявляло ответственность за воспитание 

подрастающих поколений, без этого вряд ли бы 

был возможен прогресс. Поэтому можно 

утверждать, что наставничество не ново, оно 

присуще всем периодам развития человечества. 

Особое развитие в нашей стране оно получило 

в 70-80-е годы ХХ века. Это было обусловлено 

переходом ко всеобщему среднему образова-

нию, появлением средних профессионально-

технических училищ, ростом численности мо-

лодежи на предприятиях и стройках страны, 

педагогизацией общества, принятием трудовы-

ми коллективами на себя педагогических 

функций.  

Важно подчеркнуть, что в те годы 

наставничество рассматривалось именно как 

форма воспитания и профессионального обу-

чения молодежи в основном на промышлен-

ных предприятиях, в сельском хозяйстве, 

профтехучилищах передовыми рабочими, ма-

стерами, инженерно-техническими работни-

ками. Цели наставничества – вовлечение вновь 

принятого в трудовой коллектив работника в 

производственный процесс и общественную 

жизнь.  

К сожалению, в 90-е годы ХХ века в 

связи с развалом промышленности было не до 
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наставничества, оно оказалось в забвении. Но в 

2000-е годы отношение к нему вновь измени-

лось. В одном из своих выступлений Президент 

России В. В. Путин сказал: «Считаю необходи-

мым подумать, как нам возродить институт 

наставничества. Многие из тех, кто сегодня 

успешно трудится на производстве, уже прохо-

дили эту школу, и сегодня нам нужны совре-

менные формы передачи опыта на предприяти-

ях» [26]. 

Анализ научных исследований, посвя-

щенных проблеме наставничества, позволяет 

заключить, что в современных социально-

экономических условиях происходит не только 

возрождение наставничества, но и существенно 

изменяется отношение к нему.  

В последние годы на государственном 

уровне предпринимаются определенные меры 

по возрождению наставничества, обеспечению 

адаптации к профессиональной деятельности 

лиц, начинающих трудовую деятельность. Се-

годня внедрение наставничества, наряду со 

многими другими мерами, рассматривается в 

качестве нового принципа кадровой политики 

[27]. 

Безусловно, всё это способствует тому, 

что наставничество успешно практикуется на 

многих предприятиях, оно используется как 

способ обучения и развития сотрудников. А 

главное, что сегодня деятельность наставников 

распространяется не только на рабочих, но и на 

специалистов различных отраслей.  

В наши дни наставничество представля-

ет собой индивидуально направленную помощь 

вновь принятым специалистам и рабочим в 

ознакомлении с традициями трудового коллек-

тива, общими правилами, профессиональными 

особенностями работы на предприятии, в орга-

низации, в более полном овладении необходи-

мыми знаниями, навыками, компетенциями, 

позволяющими выполнять производственные 

задания.  

Наставничество – добровольная дея-

тельность более опытных, знающих людей, 

направленная на оказание помощи, содействия 

начинающим работникам, его основная функ-

ция заключается в сопровождении ученика, 

причем учеником может быть не обязательно 

молодой человек. Если раньше наставничество 

применялось в основном по отношению к под-

растающему поколению, молодым людям, 

вступающим на трудовой путь, и было призва-

но содействовать их адаптации на производ-

стве, то сегодня оно вышло за рамки этого 

представления. Сегодня наставничество рас-

пространяется не только на всех вновь приня-

тых на предприятие (в организацию) работни-

ков, но и на уже работающих сотрудников 

(независимо от возраста), нуждающихся в из-

менении квалификации. Это обусловлено необ-

ходимостью переподготовки, смены профес-

сии, места работы, что позволяет рассматри-

вать наставничество как важную форму допол-

нительного профессионального образования 

[13]. Причем, как начинающих работников и 

специалистов, так и самих наставников, кото-

рые для эффективного выполнения своих вос-

питательных и обучающих функций повышают 

и свою квалификацию, ибо, обучая других, 

каждый человек обучается и сам, что является 

вполне закономерным. 

И хотя наставничество давно и успешно 

практикуется на многих предприятиях, в орга-

низациях, само понятие «наставник» до сих пор 

нигде законодательно не закреплено. Поэтому 

опыт наставничества складывается эмпириче-

ски. По-разному определяется круг прав и обя-

занностей наставников, вопросы стимулирова-

ния их труда. 

Кто такой наставник? Обратимся к по-

пулярному словарю основных понятий и тер-

минов профессионального образования. 

«Наставник – 1) высококвалифицированный 

специалист или опытный работник, у которого 

другие работники могут получить совет или 

поддержку, 2) лицо, осуществляющее индиви-

дуальное или групповое обучение непосред-

ственно на рабочем месте» [28, с. 181]. Настав-

ник – это человек, обладающий определенными 

знаниями и опытом, высоким уровнем комму-

никации, готовый помочь другим. 

Там же находим и ответ на вопрос о 

том, что представляет собой наставничество. 

Это «непрофессиональная педагогическая сфе-

ра деятельности, осуществляемая на обще-

ственных началах людьми, не имеющими спе-

циального педагогического образования; вы-

полняет обучающую и воспитательную функ-

ции» [28, с. 181].  

Наставничество как элемент (направле-

ние) кадровой политики предприятия (фирмы, 

организации) представляет собой непрофесси-

ональную педагогическую деятельность, осу-

ществляемую сотрудниками предприятий, не 

имеющими специального образования, на об-

щественных началах по отношению к начина-

ющим работникам с целью их адаптации на 

предприятии, социального и профессионально-

го становления и карьерного роста. Одновре-

менно наставничество является средством со-

циального и профессионального становления и 

карьерного роста самих наставников. 

Анализ литературы свидетельствует о 

том, что наставничество зачастую идеализиро-

валось, не учитывалось, что наставники на 

производстве – это, хотя и опытные рабочие и 
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специалисты, но люди, не имеющие не только 

какого-либо педагогического образования, но 

порой даже и среднего. В этих условиях, по-

нятно, говорить о возложении на них педагоги-

ческих (обучающих, воспитательных) функций 

достаточно сложно. Тем не менее, в соответ-

ствии с определением образования как единого 

целенаправленного процесса воспитания и обу-

чения, важно обратить внимание на то, что 

миссия наставничества не сводится только к 

профессиональному обучению, воспитание 

должно быть приоритетной задачей. 

Необходимо также уточнить представ-

ление об объекте непрофессиональной педаго-

гической деятельности наставников, в качестве 

которого правомерно рассматривать всех начи-

нающих свой трудовой путь на производстве 

работников. Вместо традиционных представле-

ний об объекте наставнической деятельности 

(«наставляемый», «подшефный», «подопеч-

ный», «воспитанник») в научный оборот целе-

сообразно ввести понятие «начинающий работ-

ник». 

Анализ развития наставничества показал, 

что оно в настоящее время вышло далеко за 

традиционные рамки (промышленные пред-

приятия, сельское хозяйство) и стало характер-

но для непроизводственной сферы, включая 

образовательные организации (школа, СПО, 

вуз), государственную службу, медицину, же-

лезнодорожный и авиатранспорт и другие. 

Наставничество давно и успешно ис-

пользуется в различных отраслях как способ 

обучения и развития сотрудников, поскольку 

способствует: 

 адаптации новых сотрудников в трудо-

вом коллективе, приобщению к его традициям, 

правилам поведения на предприятии;  

 повышению профессионального ма-

стерства и производительности труда работни-

ков; 

 мотивации и осознанию собственной

значимости наставников на предприятии; 

 снижению текучести кадров.

Анализ развития наставничества позво-

ляет определить, что наряду с его традиционны-

ми формами (индивидуальное, групповое и др.) 

в ближайшее время получат распространение и 

новые, перспективные формы, к которым можно 

отнести следующие: 

 привлечение студентов к роли тьюто-

ров в процессе внутрифирменного обучения 

иностранному языку специалистов промышлен-

ных предприятий совместных с международны-

ми фирмами производств, где такая необходи-

мость очевидна (опыт ОАО «Татнефть»); 

школа технологического наставниче-

ства, наставничество инженерных вузов над 

общеобразовательными школами и учреждени-

ями среднего профессионального образования; 

 реверсивное наставничество, сущ-

ность которого во взаимном содействии партне-

ров друг другу в освоении различных операций 

новых видов деятельности. 

Эффективность наставнической дея-

тельности во многом определяется уровнем го-

товности наставников к непрофессиональной 

педагогической деятельности на производстве 

или в организации. В исследовании определены 

и обоснованы уровни готовности наставников к 

такого рода деятельности:  

житейский или допустимый – настав-

ник выполняет возложенные на него функции, 

характерные для непрофессиональной педагоги-

ческой деятельности, как может, на бытовом, 

житейском уровне, не задумываясь о том, что 

способствует и препятствует ей; 

 поисковый или ситуативный – настав-

ник с пониманием относится к непрофессио-

нальной педагогической деятельности, прошел 

повышение квалификации, владеет определен-

ными психолого-педагогическими и правовыми 

знаниями, умениями использовать их для до-

стижения поставленных целей и задач, а также 

показателей социального и профессионального 

и социального становления начинающих работ-

ников, их адаптируемости к производству и 

коллективу; 

желательный или моделирующий –

наставник характеризуется осознанно устойчи-

вым положительным отношением к непрофес-

сиональной педагогической деятельности на 

производстве, владеет психолого-

педагогическими и правовыми знаниями, мето-

дами, приемами и средствами воспитания, спо-

собен моделировать её как в традиционных (ин-

дивидуальное, групповое), так и новых (флэш-

наставничество, реверсивное, онлайн) формах 

организации наставничества. 

С точки зрения компетентностного под-

хода можно говорить, что наставник обладает 

двумя видами компетенций – реальными и по-

тенциальными, под которыми понимаются та-

кие, какими ему предстоит овладеть в ближай-

шей перспективе для эффективного выполнения 

непрофессиональной педагогической деятельно-

сти в коллективе. 

Несмотря на несомненные преимуще-

ства наставничества есть у него и обратная, 

«темная сторона» (М. В. Кларин). В организаци-

ях, где есть дух соперничества между сотрудни-

ками, наставничество может быть неэффектив-

ным. Во-первых, это занимает время, отвлекает 
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от своей работы, во-вторых, есть опасение, что 

подготовленный наставником работник может 

со временем вытеснить его самого [29]. 

Заключение 

Наставничество как социально-

педагогическое явление зародилось в глубокой 

древности и послужило надежным фундамен-

том становления народной педагогики. В 

настоящее время для формирования личност-

ного, духовно-нравственного потенциала, 

профессиональных компетенций новых поко-

лений россиян нам особенно нужна педагоги-

зация общества, как нужны были на разных 

этапах его развития электрификация, механи-

зация, автоматизация, а сейчас цифровизация. 

Наставничество представляет собой 

непрофессиональную педагогическую дея-

тельность, осуществляемую на общественных 

началах опытными рабочими и специалиста-

ми, не имеющими специального образования 

на общественных началах по отношению к 

начинающим работникам с целью сопровож-

дения их адаптации, социального и професси-

онального становления в трудовом коллекти-

ве.  

Анализ развития наставничества пока-

зал, что оно в настоящее время вышло далеко 

за традиционные рамки (промышленные пред-

приятия, сельское хозяйство) и стало харак-

терно для непроизводственной сферы, вклю-

чая образовательные организации (школа, 

СПО, вуз), государственную службу, медици-

ну, железнодорожный и авиатранспорт и дру-

гие. 

Цель наставничества как непрофессио-

нальной педагогической деятельности опреде-

ляется потребностями общества, организации, 

трудового коллектива, самого субъекта, её 

осуществляющего, и состоит в том, чтобы 

способствовать адаптации, самореализации, 

социальному и профессиональному становле-

нию наставляемого, устранению или миними-

зации препятствующих этому факторов. 

Наставничество может применяться не 

только к вновь принятым сотрудникам, но при 

необходимости, скажем, вызванной сменой 

профессии, освоением нового оборудования, 

технологий, и по отношению к уже работаю-

щим.  

В процессе наставничества происходят 

позитивные изменения как у начинающих ра-

ботников, так и у самих наставников. 

Сегодня наставничество расширяет 

свои границы и возможности, а стало быть, 

требует и новых исследователей, которые 

внесли бы свой вклад в его дальнейшее разви-

тие и совершенствование. Тематика, связанная 

с исследованием наставничества, вошла в пас-

порт научной специальности по направлению 

5.8.7. – Методология и технология профессио-

нального образования (п.20 «Наставничество 

как образовательный процесс»).   
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СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
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В статье сделана попытка формулировки некоторых задач, которые стоят перед системой образо-

вания в процессе построения шестого технологического уклада. Выделены характеристики данного 

уклада. Система высшего инжинирингового образования, подстраиваясь под требования бизнес-

моделей, также претерпевает трансформацию. На смену классическому образованию, созданному 

под задачи капиталистического уклада с целью построения общества потребления множественных 

благ, приходит образование с элементами цифровизации. При этом IT-технологии не являются само-

достаточным учебным модулем, а гармонично встраиваются в систему, образуя ее «скелет» и неся 

функцию способа передачи информации. Трендом в высокотехнологичном бизнесе становится прио-

ритет проектной деятельности как экономически наиболее целесообразной, реализуемой в эффек-

тивном формате работы «команда» с горизонтальным типом лидерства. Перед вузами бизнес-

партнеры ставят задачу сформировать технологию проектного обучения. Чтобы выделить цели и 

задачи проектного обучения, а также критерии оценивания полученных обучающимися знаний в ста-

тье определено, что современный бизнес понимает под словом «проект»: приведены составляющие 

паспорта проекта и дорожная карта развития проекта. На основании приведенных данных сделан 

вывод, что дипломированный специалист инжинирингового профиля кроме знаний в области техноло-

гии должен для эффективного решения проектных задач обладать навыком поиска, анализа и систе-

матизации патентно-лицензионной информации по интересующим вопросам (в том числе с использо-

ванием зарубежных баз данных), должен иметь базис экономических знаний для оценочного расчета 

соотношения затрат и прибыли проекта. Построение новой циркулярной экономики замкнутого цик-

ла требует от участников процессов новых компетенций. Если традиционная экономика предыдущих 

укладов описывалась экстенсивной линейной моделью типа «создание – пользование - захоронение» и 

снова «создание…», то сейчас эта модель себя исчерпала, и общество закономерно пришло к новой 

концепции «создание – пользование – создание». Предлагается развивать необходимые компетенции, в 

которых нуждается «новая» экономика, у обучающихся посредством заимствования из бизнес-среды 

проектного подхода. Он реализуется через метод кейсов. Кратко описываются наиболее интересные 

и перспективные методики.  

O. L. Akhsanova

HIGHER EDUCATION: NEW CHALLENGES 

Keywords: Project-based learning, сase study. 

The article attempts to formulate some of the tasks that the education system faces in the process of building 

the sixth technological order. The characteristics of this mode are highlighted. The system of higher engineer-

ing education, adjusting to the requirements of business models, is also undergoing a transformation. Classi-

cal education, created for the tasks of the capitalist order in order to build a society for the consumption of 

multiple goods, is being replaced by education with elements of digitalization. At the same time, IT-

technologies are not a self-sufficient learning module, but are harmoniously integrated into the system, form-

ing its “skeleton” and carrying the function of the method of information transfer. The trend in high-tech 

business is the priority of project activities as the most economically feasible, implemented in an effective for-

mat of “team” work with a horizontal type of leadership. Business partners set the task for higher education 

institutions to create a project-based learning technology. In order to highlight the goals and objectives of 

project-based learning, as well as the criteria for evaluating the knowledge gained by students, the article de-

termines what modern business understands by the word «project»: the components of the project passport 

and the project development roadmap are given. Based on the data presented, it was concluded that, in addi-

tion to knowledge in the field of technology, a graduate of an engineering profile must have the skill of search-

ing, analyzing and systematizing patent and license information on issues of interest (including using foreign 

databases) in order to effectively solve design problems, must have the basis of economic knowledge for the 

estimated calculation of the cost-benefit ratio of the project. Building a new circular economy of a closed cy-
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cle requires new competencies from the participants in the processes. If the traditional economy of previous 

modes was described by an extensive linear model of the type «creation - use – burial» and again «creation 

...», now this model has exhausted itself, and society has naturally come to a new concept of «creation - use – 

creation». It is proposed to develop the necessary competencies that the «new» economy needs in students by 

borrowing from the business environment of the project approach. It is implemented through the case method. 

The most interesting and promising methods are briefly described.  

Консенсусно [1, 2] на историческом от-

резке развития технологий к настоящему вре-

мени выделяют шесть технологических укла-

дов (рис. 1).  

Адгезивом современного шестого укла-

да выступают информационные технологии. 

IT-технологии при этом не являются отдель-

ным элементом биопространства. Они являют-

ся матрицей, способом, формируя «скелет» 

эпохи. Соответственно, существует запрос 

(также от бизнес-компаний) на наличие в том 

числе и цифровых компетенций у выпускников 

вузов [3, 4]. Так, на рис. 2 по результатам ана-

лиза массива данных интернет-запросов пред-

ставлен усредненный портрет потенциального 

соискателя глазами работодателя. 

Из диаграммы можно сделать вывод, 

что работодатель первое место в портрете бу-

дущего работника в первую очередь отводит 

наличию ответственности (примерно 40 %). В 

равных долях пример-  

но по 20 % должны присутствовать коммуни-

кабельность, знание персонального компьютера 

и умение работать в команде. Полученные 

цифры отражают определенную тенденцию. 

Так как приоритетом в высокотехнологичном 

бизнесе становится проектная деятельность как 

экономически наиболее целесообразная и реа-

лизуемая в эффективном формате работы «ко-

манда», то участники проекта кроме професси-

ональных знаний должны обладать теми же ка-

чествами, что выявил портрет потенциального 

соискателя глазами работодателя. Поэтому пе-

ред вузами бизнес-партнеры ставят задачу 

сформировать технологию проектного обуче-

ния. 

Рис. 1 – Временное поле технологических укладов 

1 – Зарождение эпохи технологий. 2 – Второй технологический уклад; уровень техники определяет 

энергия пара. 3 – Третий технологический уклад; уровень техники определяет электричество. 4 – Чет-

вертый технологический уклад; время «черного золота». 5 – Пятый технологический уклад; развитие 

атомной энергетики. 6 – Шестой технологический уклад; IT-матрицы. 

Требования работодателя

ответственность коммуникабельность знание ПК командность

Рис. 2 – Портрет потенциального соискателя глазами работодателя 
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Нужно сначала определиться, что со-

временный бизнес понимает под словом «про-

ект», чтобы выделить цели и задачи проектного 

обучения, а также критерии оценивания полу-

ченных знаний.  

В высокотехнологичной компании су-

ществует паспорт проекта (рис. 3) и карта раз-

вития нового проекта (рис. 4), по внутренним 

составляющим которого можно понять, какие 

компетенции необходимы для его выполнения. 

Рис. 3 – Составляющие паспорта проекта 

Рис.4 – Дорожная карта развития нового проекта 
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Проанализировав рис. 3 и рис. 4, мож-

но сделать вывод, что дипломированный спе-

циалист инжинирингового профиля кроме 

знаний в области технологии должен для эф-

фективного решения проектных задач обла-

дать навыком поиска, анализа и систематиза-

ции патентно-лицензионной информации по 

интересующим вопросам (в том числе с ис-

пользованием зарубежных баз данных), дол-

жен иметь базис экономических знаний для 

оценочного расчета соотношения затрат и 

прибыли проекта. 

Построение новой циркулярной эко-

номики замкнутого цикла требует от участ-

ников процессов новых компетенций. Если 

традиционная экономика предыдущих укла-

дов описывалась экстенсивной линейной мо-

делью типа «создание – пользование – захо-

ронение» и снова «создание…», то сейчас эта 

модель себя исчерпала, и общество законо-

мерно пришло к новой концепции «создание 

– пользование – создание». Предлагается раз-

вивать необходимые компетенции, в которых

нуждается «новая» экономика, у обучающих-

ся посредством заимствования из бизнес-

среды проектного подхода. Он реализуется

через метод кейсов [5].

Case study – это техника активного 

обучения, использующая реальную инженер-

ную ситуацию [6, 7]. Обучение проходит в 

интересной игровой форме через соревнова-

ние и выбор наиболее эффективного решения 

технической проблемы. Работа в команде со-

здает развивающую среду, кроме того проис-

ходит популяризация инженерных специаль-

ностей. Идет развитие у студентов навыков 

перекрестного так называемого кросс-

взаимодействия и проектного мышления. 

Инженерный кейс предполагает рабо-

ту команды из нескольких человек и как итог 

– защита своего технического решения зада-

чи-кейса. Сегодня решение проблемы – кейса

– это создание потенциальной инновации.

Существует несколько вариантов орга-

низации работы команды. Коротко о каждом. 

Брейнрайтинг [8, 9]: 

▪ 6 человек

▪ по 3 идеи

▪ за 5 минут.

Групповой скетчинг: 

участник обсуждения 

   за 5 минут 

▲ изображает идею

 передает листок следующему участнику 

 следующий участник дорабатывает идею. 

Майндмэппинг [10]: 

 команда 

 рисует МЭП 

?    кто, что, где… 

А     только ключевыми фразами 

        за 15 минут 

Матрица: 

    команда 

 составляет список критериев к 

       предложенному решению 

123            вводит коэффициенты важности для 

 каждого 

И                итоговое решение за 60 минут. 

Как итог всего сказанного выше краткое 

резюме – рекомендация: современные вузы бу-

дут эффективными и востребованными для по-

лучения образования в условиях конкуренции с 

многочисленными другими образовательными 

структурами (курсами, частными школами и 

др.) при тесной связи с бизнес-наставниками в 

лице предприятий. Какого характера могут 

быть связи? Как пример – выполнение выпуск-

ных квалификационных работ не в «пустоту», а 

по темам, интересным и одобренным бизнес-

партнером вуза, в форме проектной работы с 

обязательным выполнением определенного ее 

процента на предприятии. Такое практико-

проектно-ориентированное обучение даст воз-

можность обучающимся проникнуться культу-

рой и правилами рабочей среды. В дальнейшем 

это облегчит профессиональную адаптацию. 
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Ю. Г. Токранова 

СТРУКТУРА И ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТА  

ЗА ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ключевые слова: образование, ответственность, структура и виды ответственности, субъектная 

позиция студента, самостановление, воспитание и самовоспитание ответственности. 

Воспитание у студентов самостоятельности и ответственности как компонентов профессиональ-

ной компетентности становится важнейшей задачей высшего образования. Студент в едином обра-

зовательном пространстве вуза выступает как субъект ответственной деятельности и поведения. 

Сущность понятия «ответственность студента за процесс и результаты профессионального обра-

зования», его объектное, субъектное и инстанциональное содержание раскрывается на том основа-

нии, что студент в процессе обучения в вузе одновременно выступает и как субъект профессиональ-

ной подготовки, и как субъект социальных отношений, и как субъект самостановления. Учебная и 

внеучебная деятельность студента выступают объектом его ответственности. В статье пред-

ставлена структура и виды ответственности студента за процесс и результаты профессионально-

го образования, что необходимо знать для развития соответствующей компетенции. 

Yu. G. Tokranova 

STRUCTURE AND TYPES OF STUDENT RESPONSIBILITY FOR THE PROCESS AND 

RESULTS PROFESSIONAL EDUCATION 

Keywords: education of responsibility, education as a process and result, personal responsibility, social re-

sponsibility, professional responsibility, structure of responsibility, subjective position of students. 

The education of students' independence and responsibility as a component of professional competence is be-

coming the most important task of higher education. The student in the unified educational space of the uni-

versity acts as a subject of responsible activity and behavior. Disclosure of the essence of the concept of «re-

sponsibility of the student for the process and results of vocational education», its objective, subjective and in-

stitutional content is based on the fact that the student in the process of his studies at the university simultane-

ously acts as a subject of self-formation, a subject of social relations and a subject of professional training. 

Educational and extracurricular activities of the student are the object of his responsibility. This article pre-

sents the structure of the student's responsibility for the process and results of professional education for the 

development of this competence of university students. 

Воспитание у студентов самостоятель-

ности и ответственности как компонента про-

фессиональной компетентности становится 

важнейшей задачей высшего образования. Как 

отмечает П. Н. Осипов, «для активизации дея-

тельности студента необходимо добиться того, 

чтобы он понял ее смысл, оценил перспективу 

и взял на себя ответственность за ожидаемые 

результаты» [1, с. 198]. Исходя из принципа че-

ловекосообразности образования, введенного 

научной школой А. В. Хуторского [2], человек 

является субъектом своего образования. От со-

временной системы образования требуется 

комплекс педагогических средств, способству-

ющий тому, чтобы студент хотел и мог помочь 

себе учиться и овладевать профессией. 

Годы студенчества соответствуют 

начальному периоду зрелости личности 

(Б. Г. Ананьев, З. Ф. Есарева, И. С. Кон, 

Н. В. Кузьмина, В. Т. Лисовский, А. А. Реан, 

В. А. Сластенин, В. А. Якунин и др.). На этом 

этапе студентом осознается собственная инди-

видуальность, создается «Я»-концепция, про-

исходит формирование «собственных взглядов 

и отношений, собственных моральных требо-

ваний и оценок, делающих его относительно 

устойчивым и независимым от чуждых его 

убеждениям воздействий среды» [3]. Когда 

наличие готовности осознанно регулировать 

свою деятельность в соответствии с требовани-

ями морально-нравственного долга становится 

личностной характеристикой – тогда мы гово-

рим о сформированной персональной ответ-

ственности студента. Без персональной ответ-

ственности студента за процесс и результаты 

профессионального образования усилий педа-
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гогов может оказаться недостаточно, перед 

напором потребительских тенденций совре-

менного общества нельзя подготовить конку-

рентоспособного специалиста без самого сту-

дента [4]. Поэтому преподаватели вузов долж-

ны решать задачи формирования и развития 

студента как субъекта учебно-

профессиональной деятельности.  

При поступлении в вуз студент приоб-

ретает определенные социальные обязанности, 

вступая в разнообразные социальные отноше-

ния с другими участниками образовательного 

процесса. Развитие социальной ответственно-

сти студента происходит в процессе и под вли-

янием требований, связанных с организацией и 

протеканием его учебной деятельности: орга-

низации учебного процесса, семинаров и лек-

ций по различным предметам, построение от-

ношений с преподавателями, их личный при-

мер, отношения со студентами. В рамках соот-

ветствующих взаимоотношений студент овла-

девает социальными ролями, присущими 

взрослому человеку (гражданскими, професси-

ональными). Проявляясь в форме разных видов 

самоограничения действий личности (самокон-

троль, саморегуляция), социальная ответствен-

ность направляет действия человека путем об-

щепринятых социальных норм и выражается в 

его ответственной деятельности и поведении 

(добросовестном учении, социальной дисци-

плинированности в отношениях). По мнению 

Л. А. Барановской [5], деятельность, мотивиру-

емая потребностью «для других», является 

движущей силой социальной ответственности. 

Студент становится активным субъек-

том социальных отношений, возникающих в 

процессе учебной и внеучебной деятельности 

вуза. Как субъект профессионального образо-

вания он несет профессиональную ответствен-

ность за реализацию возможности приобрете-

ния профессионального образования, развития 

профессиональных навыков, становление вы-

сококлассным специалистом. Поэтому студент 

как субъект учебной деятельности несет ответ-

ственность за качество знаний, а как субъект 

профессиональной подготовки – и за развитие 

профессиональных навыков и умений. 

По определению Э. Ф. Зеера, «профес-

сиональная ответственность – это принятие 

личностью на себя ответственности за качество 

профессионального становления и реализация 

своего профессионально-психологического по-

тенциала. С момента поступления в професси-

ональное учебное заведение (16-23 года) начи-

нается стадия профессиональной подготовки 

студента, его ведущей деятельностью – про-

фессионально-познавательная, ориентирован-

ная на получение конкретной профессии» [6, 

с.143].  

М. В. Муконина проявлением профес-

сиональной ответственности считает результа-

тивность деятельности – получение результата, 

своевременность деятельности – соблюдения 

сроков исполнения, качественность деятельно-

сти – достижение высоких результатов, само-

стоятельность деятельности – осуществление 

деятельности без опеки и контроля, способ-

ность учитывать последствия риска, добро-

вольность осуществления деятельности, готов-

ность оказать помощь в процессе выполнения 

заданий [7]. 

Профессиональная ответственность 

раскрывается посредством отношения субъекта 

труда к его содержанию и результатам, к дру-

гим субъектам и самому себе в процессе труда 

и подразумевает исполнение профессиональ-

ных требований и готовность дать отчет о до-

стигнутых результатах. Так, в факторной 

структуре, выявленной В. А. Бодровым и 

Г. А. Луценко [8], отношение к труду характе-

ризуется трудолюбием, добросовестностью, ак-

тивностью работника, в коллективных отноше-

ниях проявляются принципиальность, отзывчи-

вость, тактичность, требовательность, доброта, 

обязательность, в самоотношении трудящегося 

присутствует уверенность самоконтроль, само-

критичность, аккуратность. 

Ответственность студента в научной 

литературе рассматривается через призму 

свойств личности, профессионально-важных 

качеств, как личностная характеристика, соци-

ально-нравственное поведение в социокуль-

турном пространстве вуза. Способность сту-

дента нести ответственность за свои поступки и 

решения по отношению к себе, людям и обще-

ству, свидетельствует о зрелости и поступа-

тельном саморазвитии личности в целом. Осу-

ществление морально-нравственной саморегу-

ляции позволяет реализовать ответственную 

деятельность и демонстрировать ответственное 

поведение в условиях культурно-

образовательной среды вуза. Без нее невозмож-

но развитие и профессиональное становление 

личности студента. 

Развитие личности в процессе профес-

сионального образования является ядром лич-

ностно-ориентированного образования, основ-

ные положения которого, разработанные 

А. В. Хуторским, направлены на профессио-

нальное становление студента, неотделимое от 

его личностного становления, что подразумева-

ет его субъектную активность. Ответственность 

как субъективную форму активности проявля-

ется в тех видах жизнедеятельности, где чело-

век своею волею определяет меру субъектной 
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включенности в процесс целеполагания и са-

мореализации себя в деятельности [9]. 

Таким образом, ответственность сту-

дента состоит в принятии им налагаемых на не-

го обязательств, связанных с получением про-

фессионального образования, необходимостью 

давать себе отчет за последствия учебно-

профессиональной деятельности.  

Структура ответственности студента за 

процесс и результаты профессионального обра-

зования (см. рисунок) нам представляется та-

ким образом, что, поступив в вуз, студент в хо-

де учебно-воспитательного процесса оказыва-

ется погруженным в единое образовательное 

пространство, где, проявляя личную активность 

при взаимодействии с другими субъектами, 

преобразуется в субъект образования.  

Студент в едином образовательном 

пространстве вуза выступает как субъект от-

ветственной деятельности и поведения. Учеб-

ный процесс, учебная практика, проектная дея-

тельность, научно-исследовательскую работа, 

общественная деятельность, являющиеся со-

держанием учебной и внеучебной деятельности 

студента, а также отношения со студентами, 

преподавателями представителями обществен-

ности, работодателями и прочими социальны-

ми агентами выступают объектом его ответ-

ственности. К инстанциям ответственности 

студента относятся он сам, его родителей, дру-

гие студенты, педагоги, администрация вуза и 

т.д. Ответственность перед значимыми для сту-

дента людьми необходима для воспитания со-

циальной ответственности, а ответственность 

перед собой позволяет студенту по-настоящему 

добросовестно учиться, получать профессио-

нальное образование и становится конкуренто-

способным специалистом. 

Рисунок – Структура ответственности студента за процесс и результат 

профессионального образования 
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Анализ содержания понятия «ответ-

ственность», позволяет утверждать, что в про-

цессе обучения в вузе у студента должна 

сформироваться как персональная, так и соци-

ально-профессиональная ответственность. 

Необходимость высокого уровня развития 

названных видов ответственности обусловлена 

тем, что студент в период обучения является 

не только субъектом собственного самоста-

новления, но и субъектом социальных отно-

шений, возникающих в учебном процессе и 

вне его, а также субъектом профессионального 

образования. 

Ответственность студента за процесс и 

результаты своего профессионального образо-

вания наиболее четко прослеживается во вза-

имоотношения между всеми элементами его 

ответственности и проявляется в различных 

формах. 

Во-первых, студент отвечает за каче-

ство своей учебы, так как к нему предъявля-

ются требования в соответствии с учебным 

планом: на освоение учебных программ, по-

сещение лекций и семинарских занятий, вы-

полнение самостоятельной работы, ведение 

научно-исследовательской работы и прохож-

дения профессиональных практик. Студент 

сам принимает ответственное решение каче-

ственно исполнять учебные требования или 

нет, соответственно он посещает лекции и го-

товится к семинарам или же пропускает их и 

плохо готовится к ним. 

Во-вторых, студент несет ответствен-

ность за развитие партнерских отношений с 

другими субъектами образования для дости-

жения совместно поставленных целей и общих 

результатов. 

В-третьих, студент несет ответствен-

ность за развитие профессиональных качеств, 

освоение знаний умений, навыков, тактик, 

ценностей. 

В-четвертых, студент осведомлено об 

ответственности за соответствующее поведе-

ние в вузе и вне его, регламентированное 

Уставом вуза, его традициями и социальными 

нормами, для этого со студентами проводятся 

работа в области безопасности и воспитания. 

В-пятых, студент переживает чувство 

ответственности как положительного, так и 

отрицательного знака за исполнение принятых 

на себя обязательств, связанных с получением 

профессионального образования, невыполне-

ние же этих требований, наказывается лише-

нием стипендии, выселением из общежития, 

его могут отчислить из вуза. Осознанное при-

нятие возлагаемых на студента обязательств 

способствует добросовестному их исполне-

нию. 

Ю. В. Шафигуллина полагает, что от-

ветственность студента включает в себя следу-

ющие элементы: а) «глубокие знания, соответ-

ствующие курсу обучения; б) хорошую гума-

нитарную подготовку, эрудицию; в) компе-

тентность, т.е. наличие определенных навыков 

исследовательской и практической деятельно-

сти в своей будущей профессии в зависимости 

от курса обучения; г) умение работать с людь-

ми, находить общий язык с товарищами, спо-

собность к конструктивному диалогу и кон-

структивным компромиссам; д) доброжела-

тельность, которая проявляется в поведении в 

форме оказания помощи людям; е) умение от-

стаивать свою позицию по защите не только 

собственных интересов, но, прежде всего, ин-

тересов дела» [10].  

Сущность понятия «ответственность 

студента за процесс и результаты профессио-

нального образования», его объектное, субъ-

ектное и инстанциональное содержание рас-

крывается на том основании, как было отмече-

но выше, что студент в процессе обучения в ву-

зе одновременно выступает и как субъект про-

фессиональной подготовки, и как субъект со-

циальных отношений, и как субъект самоста-

новления. Объектное содержание ответствен-

ности студента определяется ведущей учебно-

профессиональной деятельностью и связаны с 

принятием им требований вуза предъявляемы-

ми к нему как к субъекту образовательного 

процесса. Студент, приступая к учебе, прини-

мает на себя обязанности, связанные с учебным 

процессом и исполнением правил обучения и 

поведения, регламентированные Уставом вуза. 

Однако овладение профессией регулируются 

нормами и этикой профессиональной деятель-

ности и требует формирования профессиональ-

но важных качеств конкурентоспособного спе-

циалиста. Субъектное содержание ответствен-

ности студента составляет: социальная ответ-

ственность как субъекта социальных отноше-

ний за овладение новыми социальными ролями 

– учащегося и будущего специалиста; профес-

сиональную ответственность за уровень освое-

ния необходимых компетенций будущего спе-

циалиста, овладения новыми технологиями,

самостоятельности принимаемых решений;

персональную ответственность за приобретае-

мые знания, навыки, умения, которые служат

развитию зрелой личности, способствуют лич-

ностному и профессиональному становлению.

Инстанциональное содержание заключается в

способности студента нести морально-

нравственную ответственность за получение

(неполучение) профессионального образова-

ния, его качество, профессиональную и лич-

ностную реализацию перед собой и обществом.



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №1 (44) 

118 

За время обучения студент проходит 

начальный период зрелости личности, тем са-

мым порождая себя как субъект, и мы, вслед за 

В.А. Петровским [11], рассматриваем станов-

ление индивида личностью как самостановле-

ние. Исходя из этого, становится понятным, что 

без развития персональной ответственности 

студента за процесс обучения совершенно не-

достижимы такие его результаты, как высокая 

успеваемость, посещаемость, активное участие 

в образовательном процессе, без которых вы-

пускник не может считаться конкурентоспо-

собным специалистом.  

Тогда личность студента как самораз-

вивающаяся система включает в себя взаимо-

действие с другими субъектами образования в 

единой учебно-воспитательной среде, выступая 

в разнообразных социальных ролях, развивая 

социальную ответственность, берет на себя от-

ветственность за построение партнерских от-

ношений с участниками образовательного про-

цесса, имеет высокое чувство долга и демон-

стрирует ответственное поведение в стенах 

учебного заведения и вне их.  

Студент как субъект профессиональной 

подготовки является тем самым и субъектом 

своего профессионального становления, он 

несет ответственность за последствия примене-

ния им полученных знаний, умений, навыков 

перед обществом и за свой будущий професси-

ональный успех перед самим собой. 

Формирование субъектной позиции 

студента в учебно-воспитательном процессе 

вуза тесно сопряжено с развитием его ответ-

ственности за процесс и результаты его про-

фессионального образования. Без организован-

ных воспитательных действий педагогов и без 

активного участия самих студентов-субъектов 

своего профессионального становления невоз-

можно принятие системы знаний о правах и 

обязанностях, ценностях, морали, нормах соци-

ального поведения, формирования у них пози-

тивного восприятия к ответственному поведе-

нию в образовательном процессе, ответствен-

ному отношению в коммуникации с другими 

субъектами образования, без самого студента 

не представляется возможным создать условия 

для партнерства и сотрудничества в овладении 

профессией. Для стимулирования ответствен-

ности студентов за процесс и результат про-

фессионального образования нужно реализо-

вать единство воспитания и самовоспитания в 

педагогической практике [12-14]. Для этого 

необходимо четко идентифицировать, что от-

ветственность за процесс и результаты профес-

сионального образования наступает для субъ-

екта ответственности – студента или группы 

студентов, что учебная и внеучебная деятель-

ность студента – объект его ответственности, а 

также то, перед кем отвечает субъект – инстан-

ция его ответственности. 

Обратим внимание на то, что большин-

ством исследователей рассматриваются раз-

личные виды ответственности – отдельно соци-

альная, отдельно профессиональная. Однако 

ответственность студента за процесс и резуль-

таты профессионального образования осу-

ществляется на определенном отрезке его жиз-

ни и включает в себя все компоненты жизнеде-

ятельности в период обучения в вузе. Ответ-

ственность студента за процесс и результаты 

профессионального образования осуществляет-

ся им во всех ее формах: персональная как 

субъекта самостановления, социальная как 

субъекта социальных отношений, профессио-

нальная как субъекта профессиональной подго-

товки. 

Поэтому перед каждым вузом сегодня 

стоят важнейшие педагогические задачи воспи-

тания персональной ответственности студента 

за успеваемость и посещаемость, активное уча-

стие в учебном процессе и его проектировании, 

социальной ответственности за налаживание 

партнерских отношений с преподавателями и 

обучающимися, а также профессиональной от-

ветственности за овладение профессиональны-

ми навыками высококлассного специалиста и 

формирование профессионально-важных ка-

честв. 
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