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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 338 DOI: 10.55421/2499992Х_2023_3_5 

 

М. Р. Шаехов  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ПОНЯТИЯ  

«РЕПУТАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»  

 

Ключевые слова: репутационная экономика, новые теории роста, инновационная экономика, цифровая 

экономика, поведенческая экономика, репутация, формирование ценности, имидж, информация.  

 

В данной статье рассматриваются теоретические концепции понятия «репутационная экономика». 

В частности, рассмотрена эволюция репутации экономических систем и акторов с позиции следующих 

учений: неоклассическая экономическая наука, неокейнсианская экономическая наука, неоинституцио-

нальная экономическая наука, новые теории прикладного характера, инновационная экономика, эконо-

мика знаний, бихевиоральная экономика, цифровая экономика, информационная экономика, интернет-

экономика, сетевая экономика, шеринговая экономика. Систематизирован рост ценности репутации 

по этапам ее формирования. Выделены особенности в эволюции понятия «репутационная экономика»: 

репутационная экономика представляет собой синтез общественных наук (экономика, психология, со-

циология); инструментом формирования репутационной экономики являются цифровые технологии 

управления социально-экономическими системами; ключевым фактором развития репутационной эко-

номики является имидж (бренд, репутация) рассматриваемого объекта исследования; понятие репу-

тационной экономики формировалось на уровне индивида и далее получало распространение на после-

дующих уровнях управления социально-экономическими системами (микроуровень, макроуровень управ-

ления); преимущественно в определении и оценке репутации субъектов хозяйствования и отдельных 

индивидов использовались маркетинговые инструменты оценки репутации; репутационная экономика 

рассматривается как фактор доверия при совершении трансакций между экономическими агентами; 

рассмотрение репутации экономических субъектов как нематериального актива, играющего ведущую 

роль в экономическом развитии; основу репутационной экономики составляет информация, которая 

является сигналом к осуществлению трансакций между участниками производственно-хозяйственной 

деятельности в процессах производства, распределения и потребления благ; ключевым положением ре-

путационной экономики является то, что стоимость (в данном случае уместно говорить о понятии 

ценности) репутации выступает как самовозрастающая стоимость и при ее положительном значении 

имеет свойство к ежегодному увеличению. 

 
M. R. Shaekhov  

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE EVOLUTION  

OF THE CONCEPT «REPUTATIONAL ECONOMY»  

 

Keywords: reputational economics, new growth theories, innovative economics, digital economy, behavioral 

economics, reputation, value creation, image, information. 

 

This article discusses the theoretical concepts of the concept of «reputation economy». In particular, the evolu-

tion of the reputation of economic systems and actors is considered from the standpoint of the following teach-

ings: neoclassical economics, neo-Keynesian economics, neo-institutional economics, new applied theories, in-

novative economics, knowledge economics, behavioral economics, digital economics, information economics, 

Internet economics, network economy, sharing economy. The growth of the value of reputation is systematized 

according to the stages of its formation. Features in the evolution of the concept of «reputational economy» are 

highlighted: reputational economics is a synthesis of social sciences (economics, psychology, sociology); a tool 

for the formation of a reputational economy is digital technologies for managing socio-economic systems; the 

key factor in the development of the reputational economy is the image (brand, reputation) of the object of study 

under consideration; the concept of a reputational economy was formed at the level of an individual and then 

spread to subsequent levels of management of socio-economic systems (micro level, macro level of manage-

ment); predominantly in determining and assessing the reputation of business entities and individuals, market-

ing tools for assessing reputation were used; the reputational economy is considered as a factor of trust in 
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transactions between economic agents; consideration of the reputation of economic entities as an intangible 

asset that plays a leading role in economic development; the basis of the reputational economy is information 

that is a signal for the implementation of transactions between participants in production and economic activi-

ties in the processes of production, distribution and consumption of goods; The key position of the reputational 

economy is that the cost (in this case, it is appropriate to talk about the concept of value) of reputation acts as 

a self-increasing cost and, with its positive value, tends to increase annually. 

 
Репутационная экономика является од-

ним из молодых направлений научной экономи-
ческой мысли. Проследить последовательность 
этапов эволюции экономической науки можно 
используя историко-логический экономический 
анализ, позволяющий систематизировать основ-
ные закономерности, категории и проблемы, ко-
торые решались в рамках того или иного науч-
ного направления. Обобщение теоретических 
концепций эволюции экономической мысли 
позволило выделить следующие вехи в развитии 
экономики и те научные школы, которые им со-
ответствовали. 

Так, обобщение работ экономистов по 
вопросам историко-логической эволюции эко-
номических научных школ позволило выделить 
следующие их этапы для современной экономи-
ческой науки: 

1) неоклассическая экономическая 
наука, представленная теорий неоклассического 
синтеза, теорией невозможностей, теорией про-
мышленной организации, теорией дуалистиче-
ской экономики с избытком рабочей силы и др. 
[1]; 

2) неокейнсианская экономическая 
наука, представленная теорией неравномерных 
толчков, теорией жизненного цикла, моделью 
межотраслевого баланса, моделью оптималь-
ного распределения ресурсов, моделью инфор-
мационной асимметрии и т.п.;  

3) неоинституциональная экономиче-
ская наука, включающая новую институцио-
нальную экономическую теорию, теорию чело-
веческого капитала, теорию портфельных инве-
стиций, анализ рыночных границ фирмы, тео-
рию сложных систем, теорию самоорганизую-
щихся систем и т.п.; 

4) новые теории прикладного характера, 
среди них такие, как теория игр, эксперимен-
тальная экономика, теория множественного вы-
бора, вероятностные модели экономической ди-
намики и др.; 

5) инновационная экономика, экономика 
знаний, включающих теорию инноваций, тео-
рию трансформации, теорию системной дина-
мики, теорию предпринимательства и др. 

6) бихевиоральная экономика, представ-
ленная теорией перспектив, теорией благососто-
яния, теорией, гипотезой эффективного рынка и 
т.п.; 

7) цифровая экономика, информацион-
ная экономика, интернет-экономика, сетевая 
экономика, шеринговая экономика [2-5]. 

В настоящее время изучение социально-
экономических систем необходимо рассматри-
вать не только в контексте традиционных кон-
цепций экономического развития, апеллирую-
щих такими понятиями, как факторы производ-
ства, научно-технический прогресс, но также и 
теми категориями, которые до этого не вводи-
лись в научный оборот, либо имели только тео-
ретическое обоснование и не использовались в 
построении алгоритмов, моделей развития эко-
номических систем. В связи с развитием инно-
вационной экономики, экономики знаний, ин-
формационной экономики в число таких катего-
рий входят, прежде всего, неосязаемые факторы 
производства, неосязаемые активы, неосязае-
мые ресурсы. 

В соответствии с определением 
Д. Шобела репутационная экономика представ-
ляет собой среду, где имидж акторов трансакций 
образуется на основе онлайн-оценки их положи-
тельных и отрицательных качеств со стороны 
других агентов [6].  

В данном подходе к определению репу-
тационной экономики акцент смещается на кон-
кретного человека, что, полагаем, является не 
совсем верным к сведению репутационной эко-
номики до уровня индивида, поскольку не учи-
тывается сложность экономической системы, 
взаимосвязь ее подсистем и элементов. В дан-
ном контексте имеет место «суживание» сущно-
сти понимания репутационной экономики. 
Кроме того, с одной стороны, отметим, что под-
ход Д. Шобела учитывает тренды современного 
развития, подчеркивая важность информацион-
ных технологий при оценке имиджа акторов, но, 
с другой стороны, только оценка онлайн не поз-
воляет учесть мнения других субъектов хозяй-
ствования, которые не информированы либо не 
имеют доступа к системе оценочных критериев. 

Микроподход к определению категории 
«репутационная экономика» отмечается также в 
работах Дж. Клейна, который указывает на пер-
востепенность бренда у предприятия промыш-
ленности или организации сферы услуг при вы-
страивании цепочек кооперации для повышения 
эффективности производственно-хозяйствен-
ной деятельности. Полагаем, что определение 
репутационной экономики, предложенное 
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Дж. Клейном более справедливое поскольку, во-
первых, расширяет границы только количе-
ственной оценки отдельных субъектов предпри-
нимательской деятельности на основе инстру-
ментов маркетинга, вводя понятие оценки по це-
почке кооперации; во-вторых, кооперация, явля-
ясь элементом сетевой экономики, более полно 
характеризующей взаимосвязь между субъек-
тами хозяйствования, дает возможность расши-
рить границы понимания репутационной эконо-
мики до уровня взаимного доверия, интеграции 
в рамках бизнес-моделей шеринга. Возрастание 
роли шеринга в современной экономике следует 
учитывать при определении границ репутацион-
ной экономики. Например, такие компании, как 
Uber с арендой автомобилей для сервиса такси, 
Airbnb с арендой жилья, Kiva с системой микро-
займов и т.п. используют бизнес-модель продви-
жения своей продукции или услуг преимуще-
ственно за счет своей репутации и положитель-
ного имиджа компаний.  

Ч. Фомбрун под репутацией понимал со-
бирательную экономическую категорию, вклю-
чающую представления о компании, которые 
вкупе формируют ее нематериальный актив, 
способный повысить конкурентные преимуще-
ства, что позволяет также говорить о повыше-
нии ценности капитала компании в целом [7]. 

Аналогичное понимание репутации, как 
способа повышения конкурентных преиму-
ществ, прослеживается в определении Р. Холла, 
которые указывает на репутацию как вид нема-
териального ресурса, редуцируемого, прежде 
всего, руководством компании и являющегося 
залогом успеха в конкурентной борьбе [8].  

М. А. Петераф также акцентирует вни-
мание на доминировании положительной репу-
тации фирмы в конкурентной гонке и обеспечи-
вает компании различные стратегические пре-
имущества, снижая асимметричность информа-
ции и уровень неопределенности для стейкхол-
деров [9]. 

Отличительной особенностью репута-
ции является то, что ей можно управлять, ис-
пользуя механизмы, функции и модели управле-
ния, чтобы сформировать в сознании стейкхол-
деров положительный имидж о компании, повы-
шающий ее положительную репутацию, как 
следствие ценность нематериальных активов и 
конкурентоспособность компании в целом. 

Таким образом, можно представить дви-
жение стейкхолдеров по пути формирования ре-
путации компании в виде пирамиды, где каждая 
последующая ступень добавляет ценности репу-
тации, как нематериальному активу, осуществ-
ляя восхождение от незнания к знакомству, 
узнаванию, осведомленности, оформлению об-
раза и утверждению образа в сознании стейк-
холдеров (рис. 1). 

Кроме того, среди зарубежных ученых, 
изучающих феномен репутационной эконо-
мики, являются М. Арслан, С. Шекер [10], К. Ли, 
М. Норт, Дж. Лью [11], П. Дорчак, П. Маркович, 
Ф. Полакб [12], Б. Бойд, Д. Берж, Д. Кетчен и др., 
которые представляют актуальные и интерес-
ные модели, методики оценки репутационной 
экономики, однако, преимущественно, с пози-
ции индивида, либо компании, что требует, на 
наш взгляд, более глубинной и детальной прора-
ботки на других уровня управления экономиче-
скими системами, в частности, мезо и макро-
уровни [13]. 

 
Рис. 1 – Рост ценности репутации по этапам его формирования [составлено автором] 
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Обратим внимание, что в исследованиях 
российских ученых феномен репутационной эко-
номики освещен очень слабо. Так, присутствует в 
основном фрагментарные работы по данной тема-
тике. В определении В. Н. Черепановой основное 
внимание уделяется вопросам поддержания поло-
жительного имиджа индивида или организации, 
который носит постоянный характер и в процессе 
накопления способствует формированию положи-
тельного образа в социально-экономической си-
стеме [14].  

В данном определении присутствует как 
микро, так и макроподход к определению репута-
ционной экономики, что расширяет границы ис-
следований данной категории в отличие от зару-
бежных авторов. Другие российские исследова-
тели – А. С. Груничев и Л. А. Ельшин предлагают 
понимать под репутационной экономикой синтез 
общественных наук, предметом изучения которых 
является производство, распределение, обмен и 
потребление благ, образованных благодаря поло-
жительной репутации субъектов хозяйствования в 
цифровой среде, которые выступают как «соци-
альные доказательства», способствующие расши-
рению кооперационных связей, формируя допол-
нительные экономические и социальные выгоды 
[15]. Таким образом, можно выделить следующие 
этапы эволюции современной экономической 

науки и обозначить место в ней репутационной 
экономики (рис. 2). 

Таким образом, подытоживая, обратим 
внимание на следующие особенности в эволюции 
понятия «репутационная экономика»: 

репутационная экономика представляет 
собой синтез общественных наук (экономика, пси-
хология, социология);  

2) инструментом формирования репутаци-
онной экономики являются цифровые технологии 
управления социально-экономическими систе-
мами; 3) ключевым фактором развития репутаци-
онной экономики является имидж (бренд, репута-
ция) рассматриваемого объекта исследования; 

4) понятие репутационной экономики 
формировалось на уровне индивида и далее полу-
чало распространение на последующих уровнях 
управления социально-экономическими систе-
мами (микроуровень, макроуровень управления); 

5) преимущественно в определении и 
оценке репутации субъектов хозяйствования и от-
дельных индивидов использовались маркетинго-
вые инструменты оценки репутации.  

6) репутационная экономика рассматрива-
ется как фактор доверия при совершении трансак-
ций между экономическими агентами; 

7) рассмотрение репутации экономиче-
ских субъектов как нематериального актива, игра-
ющего ведущую роль в экономическом развитии; 

 

 
Рис. 2 – Эволюция современной экономической науки и место репетиционной экономики в ней 

[составлено автором] 
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8) основу репутационной экономики со-
ставляет информация, которая является сигна-
лом к осуществлению трансакций между участ-
никами производственно-хозяйственной дея-
тельности в процессах производства, распреде-
ления и потребления благ; 

9) ключевым положением репутацион-
ной экономики является то, что стоимость (в 
данном случае уместно говорить о понятии цен-
ности) репутации выступает как самовозрастаю-
щая стоимость и при ее положительном значе-
нии имеет свойство к ежегодному увеличению. 
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Цифровые технологии являются современным инструментом и фактором устойчивости стратегиче-

ских отраслей экономики России в условиях укрепления технологического суверенитета страны. Тех-
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и структурного подходов с целью изучения цифровых аспектов к обеспечению технологического суве-

ренитета, а также таких методов как анализ, синтез, сравнительный анализ. Рассмотрены основные 

направления развития в области цифровой экономики, которые способствуют укреплению технологи-

ческого суверенитета; проанализированы указы и программы в области цифровой трансформации. 

Рассмотрены статистические данные в сфере цифровизации, определен вклад сектора ИКТ в эконо-

мику РФ с целью обеспечения технологического суверенитета. Развитие цифровизации является 

неотъемлемой частью обеспечения технологического суверенитета России. Необходимо иметь соб-

ственное производство, технологии с целью дальнейшего их применения и совершенствования внутри 

страны, а также с целью укрепления позиций России и достижения ее технологического суверенитета. 
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Digital technologies are a modern tool and a factor in the sustainability of the strategic sectors of the Russian 
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the relevance of the research topic, the purpose of this article is to consider the issues of ensuring the techno-

logical sovereignty of Russia from the point of view of digital factors. This study is based on a systematic and 

structural approach in order to study the digital aspects of ensuring technological sovereignty, as well as such 

methods as analysis, synthesis, and comparative analysis. The main directions of development in the field of the 

digital economy, which contribute to the strengthening of technological sovereignty, are considered; analyzed 
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Russia. It is necessary to have own production, technologies for the purpose of their further application and 

improvement within the country, as well as for the purpose of strengthening Russia's positions and achieving its 

technological sovereignty. 
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В экономических условиях настоящего 
времени современным инструментом и факто-
ром устойчивости стратегических отраслей эко-
номики России в условиях укрепления техноло-
гического суверенитета страны являются циф-
ровые технологии. Именно информационно-
цифровые технологии имеют одно из важней-
ших значений в обеспечении глобальной конку-
рентоспособности и технологического сувере-
нитета России. Сегодня достижение технологи-
ческого суверенитета в высокотехнологичном 
секторе является одним из главнейших векторов 
работы. А современные цифровые технологии, в 
свою очередь, являются стратегически важной 
вещью.  

Согласно докладу Д. Чернышенко, в 
России перевыполнены все целевые показатели 
цифровой трансформации [1]. Так, например, во 
всемирном рейтинге цифровой конкурентоспо-
собности Россия по итогам 2021 года занимает 
42 место, в рейтинге по индексу готовности к се-
тевому обществу 43 место, а в рейтинге по ин-
дексу развития электронного правительства 36 
место, по доступности интернета для населения 
6 место в мире [2]. Все это подтверждает хоро-
шие результаты в эпоху цифровой трансформа-
ции, а также демонстрирует рост в разы доли 
массовых социально значимых услуг, которые 
граждане получают онлайн. 

Актуальность темы исследования под-
тверждается документами федерального назна-
чения, например, Указ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года», одной из приоритетных целей в до-
кументе указывается «Цифровая трансформа-
ция» (Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 
474 "О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года"); Указ 
Президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 
года» (Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года); Националь-
ная программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» и другие. 

Степень разработанности изучаемой 
проблемы отражается в работах таких авторов 
как В. В. Демяшина, которая в своей работе об-
ращает внимание на роль цифровизации инфор-
мационной функции государственной власти 
[3]; Л. Л. Сергеева, М. В. Кудина, А. С. Воро-
нов, С. С. Сергеев рассматривают вопросы фор-
мирования национального цифрового суверени-
тета в условиях дифференциации простран-
ственного развития [4]; Н. В. Василенко, 

А. Ю. Румянцева в своем труде акцентируют 
внимание на составляющих информационного 
суверенитета государства в условиях цифрови-
зации экономики [5]; вопросы применения 
сквозных цифровых технологий как фактора 
формирования технологического суверенитета 
страны освещены в ряде работ [6, 7]; технологи-
ческий суверенитет как способность государ-
ства располагать технологиями, которые счита-
ются критически важными для обеспечения бла-
госостояния и конкурентоспособности предпри-
ятий и регионов рассматривается в работах 
А. И. Шинкевича и В. А. Шогенова [8]. 

Исходя из актуальности темы исследова-
ния, целью настоящей статьи является рассмот-
рение вопросов обеспечения технологического 
суверенитета России с точки зрения цифровых 
факторов.  

Настоящее исследование строится на ос-
новании системного и структурного подходов с 
целью изучения цифровых аспектов к обеспече-
нию технологического суверенитета. Приме-
нены методы дедукции индукции, метод сравни-
тельного анализа, анализа и синтеза. Материа-
лами исследования выступают работы и труды 
различных отечественных авторов, изучающих 
проблемы и аспекты развития цифровизации и 
цифровой трансформации с целью обеспечения 
технологического суверенитета России, доку-
менты федерального назначения, указы и наци-
ональные программы, а также публикации и 
сборники в виде статистических сведений НИУ 
ВШЭ. 

С целью обеспечения технологического 
суверенитета России, с точки зрения цифровых 
аспектов, в нашей стране существует указ «О 
национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», где в качестве 
одним из приоритетных направлений обозна-
чена «Цифровая трансформация». Согласно 
данному документу, для достижения поставлен-
ной цели «Цифровая трансформация» установ-
лены следующие показатели к 2030 году, пред-
ставленные на рис. 1 [9].  

Каждый показатель, перечисленный в 
рамках рис. 1, имеет методику расчета на осно-
вании частных показателей, где описываются 
состав показателей, источники сведений, кото-
рые необходимы для расчета данных показате-
лей цели «Цифровая трансформация».  

Еще одним шагом с целью обеспечения 
технологического суверенитета является им-
портозамещение ключевых цифровых решений. 
Согласно Указу президента России, необходи-
мостью является актуализация и утверждение 
новых стратегических мер в области цифровой 
трансформации.  Также в  указе  говорится,  что  
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Рис. 1 – Целевые показатели «Цифровой трансформации»  

(составлено автором по данным [9]) 

 
необходимо стимулировать спрос на отече-
ственные технологические решения и принять 
меры по обеспечению технологической незави-
симости от иностранных программных продук-
тов (Указ Президента РФ от 30 марта 2022 г. 
№ 166 «О мерах по обеспечению технологиче-
ской независимости и безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации»). 

Кроме этого, в настоящее время сформи-
рованы индустриальные центры компетенций и 
центры компетенций по развитию российского 
прикладного программного обеспечения, кото-
рое необходимо для замещения используемого 

иностранного программного обеспечения. По 
результатам работы данных центров сформиро-
ваны и отобраны проекты по импортозамеще-
нию зарубежных программных продуктов и 
программного обеспечения, которые, в свою 
очередь, вошли в дорожные карты с целью обес-
печения технологического суверенитета России. 

Согласно одному из информационно-
правовых порталов, рассмотренные проекты 
подразумевают разработку российских про-
граммных решений по ряду направлений, пред-
ставленных на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Направления российских программных решений  

(составлено автором по данным [4]) 
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Реализация проектов по перечисленным 
направлениям предусмотрена до 2025-2027 гг., и 
планируется, что перечень подобных проектов 
по обеспечению технологического суверенитета 
в области цифровой трансформации будет 
только пополняться. 

Если говорить о технологическом суве-
ренитете в области цифровой экономики, сле-
дует отметить, что для российской IT-индустрии 
импортозамещение информационно-цифровых 
продуктов и программного обеспечения стало 
настоящим вызовом. Несмотря на то, что рос-
сийские компании успешно справляются с дан-
ной проблемой, потребуется достаточное коли-
чество времени, чтобы в нашей стране была пол-
ная независимость в IT-сфере от зарубежного 
программного обеспечения. Тем не менее, в сло-
жившихся условиях, заметные ускоренные 
темпы развития отечественного программного 
обеспечения, а также технологий в области ра-
боты с данными. 

С нашей точки зрения, обеспечение тех-
нологического суверенитета России с позиции 
аспектов цифровизации возможен в том, случае, 
если у России будут в наличии собственные раз-
работанные технологии, что не запрещает при-
менять, например, мировой опыт. Кроме этого, 
обеспечение технологического суверенитета в 
России связано с развитием цифровизации рос-
сийской IT-индустрии. Например, это создание 

конвергентной среды для плавного перехода ин-
фраструктуры на российское программное обес-
печение, укрепление сообщества IТ-компаний 
для создания совместных решений, экспорт раз-
работок в дружественные страны и др. Также, 
мы считаем, что немаловажное значение имеет 
активное участие и роль регионов страны в обес-
печении и укреплении технологического сувере-
нитета путем внедрения и реализации «пилот-
ных» проектов, а также развития сквозных тех-
нологий. 

Далее рассмотрим некоторые аспекты 
цифровизации в рамках статистических данных. 
Для начала проанализируем затраты нашей 
страны на развитие цифровой экономики. Со-
гласно данным Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ [2] 
по итогам 2021 года валовые внутренние за-
траты на развитие цифровой экономики соста-
вили 4848 млрд. рублей, из которых 2947 млрд. 
рублей – это внутренние затраты организаций на 
создание, распространение и использование 
цифровых технологий и связанных с ними про-
дуктов и услуг, а 1901 млрд. рублей – это За-
траты домашних хозяйств на использование 
цифровых технологий и связанных с ними това-
ров и услуг (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3 – Затраты на развитие цифровой экономики (составлено автором по данным [2]) 
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Согласно протокола заседания комиссии 
по цифровой экономике и цифровому развитию, 
использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий веде-
ния предпринимательской деятельности от 
27.09.2019 № 577пр, внутренние затраты орга-
низаций на создание, распространение и исполь-
зование цифровых технологий и связанных с 
ними продуктов и услуг составляют внутренние 
затраты на развитие цифровой экономики за 
счет всех источников.  

Обратим внимание, что среди организа-
ций увеличились затраты и росли закупки на 
приобретение именно российского программ-
ного обеспечения, а именно его доля в закупках 
ПО составила 34 % против 31 % в 2020 г [10]. 

Также отметить значительный вклад 
сектора информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в развитие экономики страны 
и обеспечение технологического суверенитета. 
Учитывая возрастающую роль цифровизации, 
необходимо обратить внимание на состояние и 
возможности сектора ИКТ, так как именно он 
способствует повсеместному проникновению 
информационных технологий [11]. В настоящее 
время невозможно представить качественный 
уровень обмена и передачи данных, необходи-
мых для полноценного развития цифровой эко-
номики, без развития и сектора ИКТ. 

По итогам 2021 года вклад сектора ИКТ 
в развитие экономики составил 3,2 % от общего 
уровня ВВП, что составляет (3754 млрд. руб.) 
[10]. Это достаточно большой показатель отно-
сительно вклада от научных исследований и раз-
работок (1,3 %), производства кокса и нефтепро-
дуктов (2,6 %), химической промышленности 
(1,4 %), а также производства автотранспортных 
средств и сектор контента и СМИ (0,5 и 0,3 % 
соответственно). 

Также мы считаем, что одним из спосо-
бов обеспечения технологического суверени-
тета России выступает системное применение 

технологии цифровых двойников. Именно Рос-
сия первая в мире утвердила стандарты в обла-
сти цифровых двойников. Так, например, уже к 
2024 году почти 250 российских предприятий 
перейдут на технологии цифровых двойников. 
Также по прогнозам аналитиков, к 2024 году 
произойдет увеличение высокотехнологичных 
предприятий, применяющих технологию циф-
ровых двойников (с 3 до 100), в свою очередь ко-
личество реализованных проектов на высоко-
технологичных предприятиях, для которых 
была применена технология разработки цифро-
вых двойников – с 3 до 250. 

Все вышеперечисленное говорит о том, 
что процесс цифровой трансформации происхо-
дит достаточно быстрыми темпами и способ-
ствует развитию как цифровой экономики 
страны, так и скорейшему обеспечению техно-
логическому суверенитету страны в различных 
секторах.  

Таким образом, технологический суве-
ренитет и его обеспечение – это устойчивая воз-
можность для России реализовывать государ-
ственные цели и задачи во всех сферах как соци-
ально-экономического развития, так и промыш-
ленной, технологической и других путем разра-
ботки, внедрения и использования технологий и 
технологических инноваций собственного рос-
сийского производства. Следовательно, с целью 
достижения и обеспечения технологического 
суверенитета нашей стране необходимо не 
только наращивать темпы производства, но и са-
мое главное иметь свое отечественное производ-
ство товаров и технологий с целью дальнейшего 
их применения и совершенствования внутри 
страны. В свою очередь цифровые аспекты и 
цифровая сфера являются одной из неотъемле-
мых частей и секторов, где необходимо прово-
дить все необходимые работы, чтобы достиг-
нуть технологического суверенитета страны. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА АДГЕЗИОННЫХ ДОБАВОК  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, рынок автомобильных шин, конкурентоспособность, 

адгезионная добавка, импортозамещение. 

 
Увеличение числа грузоперевозок и повышение требований к качеству грузового транспорта привели к 

созданию шин, которые должны отвечать повышенным требованиям: низкое сопротивление качению 

при достаточном коэффициенте сцепления на льду и мокром асфальте, высокая износостойкость и 

стендовая ходимость, работоспособность протектора, которая определяется адгезионными свой-

ствами резиновой смеси к металлокорду. Целью работы явилось охарактеризовать текущее состояние 

рынка шинной промышленности в РФ и рассмотреть перспективы организации производства адгези-

онных добавок в РТ. В качестве основных методов анализа выступает традиционный контент-анализ 

документов, материалов отечественного и мирового рынков, ресурсов сети Интернет в России и мире. 

Проанализировано положение российской отрасли переработки полимеров, которая, как и другие от-

расли, ощутила воздействие западных санкций и проблемы с логистикой, из-за которых возникли слож-

ности с ввозом сырья и перерабатывающего оборудования. В статье представлены основные потре-

бители адгезионных добавок ПАО: «Нижнекамскшина», ПАО «Омскшина», ОАО «Белшина», «Урал-

шина», Ярославский шинный завод, Кировский шинный завод и др., которые в 2021 году произвели более 

68 млн. штук автомобильных шин. Немаловажным фактором для шинной промышленности в настоя-

щее время является то, что в состав рецептур для автомобильных покрышек входит большое количе-

ство компонентов (каучуки, стабилизаторы, ускорители, наполнители и в том числе адгезионные до-

бавки), многие из которых поставляются из «зарубежа» и требуют замены. Проведенный анализ 

рынка адгезионных добавок, используемых в автомобильной и резинотехнических отраслях РФ показал, 

что большая доля адгезионных добавок приходится на импортные продукты, которые производятся 

компаниями: «OMG», Англия, Lanxess Rhein Chemie (Германия) и Sino Legend (China) Chemical Co Ltd. В 

то же время потребности автомобильного рынка РФ по компонентам для шин превышают предло-

жение от отечественных производителей. Подробный анализ цен на адгезионные добавки в разрезе по 

производителям показал, что разброс цен находится в интервале от 85 до 90 рублей за кг. На основании 

анализа рынка производства автомобильных шин и адгезионных добавок показана перспективность 

производства адгезионных добавок в РТ.  

 
N. N. Shishkina, L. Y. Zakirova 

 

ANALYSIS OF THE MARKET OF ADHESIVE ADDITIVES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: innovation activity, car tire market, competitiveness, adhesive additive, import substitution. 

 
An increase in the number of cargo transportation and increased requirements for the quality of freight transport 

have led to the creation of tires that must meet increased requirements: low rolling resistance with sufficient 

coefficient of adhesion on ice and wet asphalt, high wear resistance and bench walking, the performance of the 

tread, which is determined by the adhesive properties of the rubber compound to the metal cord. The purpose 

of the work was to characterize the current state of the tire industry market in the Russian Federation and to 

consider the prospects for organizing the production of adhesive additives in the Republic of Tatarstan. The 

main methods of analysis are traditional content analysis of documents, materials of domestic and world mar-

kets, Internet resources in Russia and the world. The article analyzes the situation of the Russian polymer pro-

cessing industry, which, like other industries, has felt the impact of Western sanctions and logistics problems, 

which caused difficulties with the import of raw materials and processing equipment. The article presents the 

main consumers of adhesive additives of PJSC: «Nizhnekamskshina», PJSC «Omskshina», JSC «Belshina», 

«Uralshina», Yaroslavl Tire Plant, Kirov Tire Plant, etc., which in 2021 produced more than 68 million pieces 

of automobile tires. An important factor for the tire industry at present is that the composition of formulations 

for automobile tires includes a large number of components (rubbers, stabilizers, accelerators, fillers, including 

adhesive additives), many of which are supplied from distant countries and require replacement. The analysis 

of the market of adhesive additives used in the automotive and rubber industries of the Russian Federation 
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showed that a large share of adhesive additives falls on imported products that are manufactured by companies: 

OMG, England, Lanxess Rhein Chemie (Germany) and Sino Legend (China) Chemical Co Ltd (China). At the 

same time, the needs of the Russian automotive market for tire components exceed the supply from domestic 

manufacturers. A detailed analysis of prices for adhesive additives by manufacturer showed that the price range 

is in the range from 85 to 90 rubles per kg. Based on the analysis of the market for the production of automobile 

tires and adhesive additives, the prospects for the production of adhesive additives in the Republic of Tatarstan 

are shown. 

 
Введение 

 

Автомобильный рынок РФ напрямую 
связан с производством автомобильных шин. В 
то же время потребности автомобильного рынка 
РФ превышают предложение от отечественных 
производителей. По данным Федеральной 
службы государственной статистики начиная с 
2010 года объем производства автомобильных 
шин в России увеличился с 43,6 млн. шт. до 67,5 
млн.шт. в 2018 году (рис. 1) [1]. По данным Фе-
деральной таможенной службы доля импорта в 
2021 году по сравнению с 2020 возросла на 
21,2 %, до 31,4 млн ед., или $2 млн в денежном 
выражении. В это число не входят шины, кото-
рые завезли в Россию с новыми автомобилями, 
прицепами, в комплекте которых есть еще и за-
пасные. Кроме того, по данным ФТС, доля им-
порта легковых автомобилей в России, в 2021 г. 
тоже выросла до 314,5 тыс., доля импорта грузо-
вых – увеличилась до 30,1 тыс. Таким образом, 
в нашу страну дополнительно ввезли еще 1,66 
млн. штук шин: легковых – 1,57 млн, грузовых – 
150,5 тыс. штук [2]. 

Однако с 2019 года наблюдался спад на 
18 %. Причин на самом деле несколько: общее 
сокращение объема выпуска автомобильной 
промышленности, выпуск автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов упал на 

42,2 %. Другой из причин снижения объемов яв-
лялась неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация в мире, из-за которой на предприятиях 
были введены ограничительные меры на работу. 
Также на спрос повлияло снижение интенсивно-
сти автомобильного движения, т.е. необходимо-
сти менять старые шины на новые не было, за 
время простоя машин износа шин не происхо-
дит. 

Известно, что существует большой ас-
сортимент шин и покрышек для различных ви-
дов техники. Динамика производства шин по ос-
новным группам (в млн. шт.) за 2019-2021 г. по 
данным ФСГС представлена на рис. 2. Наиболь-
ший объем производства составляют шины для 
легковых автомобилей (47, 2 млн шт в 2021г.). 
Шины резиновые сплошные и полупневматиче-
ские занимают примерно такой же объем, как и 
шины для автобусов 8,1 и 7 млн. шт соответ-
ственно.  

Наименьший объем в структуре произ-
водства шин занимают шины и покрышки для 
мотоциклов, авиации и строительных машин 
(суммарно менее 3 млн. шт / год) по данным на 
2021 год. Тенденции в обьемах производства 
различных видов шин сохраняются в течение 
нескольких лет, за исключением 2020 года, что 
связано с ограничениями в связи с пандемией.  

 
 

Рис. 1 – Производство шин в России за период 2010-2020 гг. 
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Рис. 2 – Структура производства автомобильных шин за период 2019-2021 г., (млн. шт.) [3] 

 

В то же время наблюдается неизменный 
рост среднегодовых оптовых цен на внутреннем 
рынке шин (рис. 3). Как показывают приведен-
ные данные, стоимость шин неизменно возрас-
тает, особенно это характерно для шин и покры-
шек для сельскохозяйственных машин – с 7196 
до 11914 руб./шт, что обусловлено ускоренным 
износом в связи с экстремальными условиями 
эксплуатации.  

Известно, что в состав рецептур для ав-
томобильных шин входит большое количество 

компонентов (каучуки, стабилизаторы, ускори-
тели, наполнители и в том числе адгезионные 
добавки), многие из которых поставляются из 
Бельгии, Германии, Турции и требуют замены. 
Большинство автомобильных покрышек и ру-
кавных изделий изготовлено не только из ре-
зины, а содержат текстильные или металличе-
ские армирующие материалы: волокна природ-
ные или химические, нити, проволоку и метал-
лические закладные детали. В современной ав-
томобильной шине только армирующие матери-
алы занимают до 15-35 % массы (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3 - Среднегодовые оптовые цены (руб./шт) на внутреннем рынке шин [3] 
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Рис. 4 – Схема автомобильной шины в разрезе 

 
Отсутствие отечественного производ-

ства компонентов-добавок для шинной про-
мышленности (стабилизаторов, ускорителей 
вулканизации, адгезионных добавок, антиокси-
дантов) может привести к остановке отдельных 
производств. 

Данной проблемой занимаются многие 
компании, начиная с 2020 года, после начала 
пандемии, такие как ОАО «Научно-исследова-
тельский институт технико-экономических ис-
следований», Ассоциация предприятий–разра-
ботчиков и производителей эластомерных мате-
риалов и изделий (Ассоциация «Эластомеры»), 
Научно-исследовательский институт эластомер-
ных материалов и изделий (ООО «НИИЭМИ») 
и др. [3-7]. Отечественным компаниям удалось 
достаточно быстро перестроиться, часть компо-
нентов удалось начать закупать в странах АТР, 
а по части ведётся активная работа по импорто-
замещению, которая уже дала свои плоды.  

 
Материалы и методы исследования 

 

Цель работы – охарактеризовать теку-
щее состояние рынка шинной промышленности 
в РФ и рассмотреть перспективы организации 
производства адгезионных добавок в РТ. 

Для решения этой цели были постав-
лены задачи: 

1. Определить объем, темпы роста и ди-
намику развития российского рынка автомо-
бильных шин. 

2. Охарактеризовать конкурентную си-
туацию на рынке адгезионных добавок для рези-
новых смесей. 

3. Провести мониторинг цен и опреде-
лить уровень цен на рынке адгезионных доба-
вок. 

4. Обосновать перспективность произ-
водства адгезионных добавок в Республике Та-
тарстан 

Источники получения информации 1. 
Базы данных Федеральной Таможенной службы 
РФ, ФСГС РФ (Росстат). 2. Материалы 
DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 3. Ресурсы 
сети Интернет в России и мире. 4. Материалы 
участников отечественного и мирового рынков. 
5. Результаты исследований маркетинговых и 
консалтинговых агентств. 6. Материалы отрас-
левых учреждений и базы данных. 7. Результаты 
ценовых мониторингов. 

 
Результаты исследования 

 

Основными потребителями на рынке ад-
гезионных добавок являются российские произ-
водители шин. Отечественные компании зани-
мают около 40 % на рынке, к другой части отно-
сятся производители, выпускающие товар под 
иностранным брендом. В табл. 1 представлены 
основные предприятия по производству шин в 
России. 
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Таблица 1 – Основные предприятия по производству шин в России 

 

Наименование предприятия Месторасположение Объем производства 
за 2020 год, млн. шт 

ПАО «Нижнекамскшина» Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 8,0  
ООО «Нокиан Шина» 

(ООО» Нокиан Тайерс») 
Россия, Ленинградская область, г. Всеволжск 10,0  

АО «Волтайр-Пром» Россия, Волгоградская обл., г. Волжский 17,0  
ПАО «ОМСКШИНА» Россия, г. Омск 5,0  

Ярославский шинный завод Россия, г. Ярославль 3,0  
Кировский шинный завод Россия, г. Киров 8,0 

«Уралшина» Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург 3,5  
ОАО «Белшина» Республика Беларусь 7,0. 

Итого   68,5 
 
Известно, что в состав рецептуры раз-

личных шин количество вводимой адгезионной 
добавки составляет от 0,4 до 1 мас.ч./100 м.ч. ка-
учука. Таким образом, для производства 1 шины 
требуется от 1 до 5 кг резиновой смеси, и 5 г ад-
гезионной добавки. Отсюда следует, что для 
обеспечения всех производимых шин адгезион-
ной добавкой необходимо 68,5 млн 
шт*5г=342500кг=342,5 тонн в год. Данный ре-
зультат свидетельствует об экономической це-
лесообразности производства адгезионных до-
бавок в Республике Татарстан, имеющего целе-
вого потребителя – ПАО «Нижнекамскшина», 
производящего 12 % от общего объема шин в 
РФ, большая часть выпускаемой продукции по-
ставляется на комплектацию автозаводов – Ав-
тоВАЗа, КамАЗа, ИжМаша.  

В настоящее время в промышленности 
для повышения адгезии между резиной и метал-
лическим кордом в основном используется адге-
зионная добавка – Манобонд 680С [8]. Ман-
обонд представляет собой нафтенат кобальта. 
Производителем является фирма «OMG», Ан-
глия. История компании насчитывает уже более 
100 лет, имеет многолетний опыт в сфере доба-
вок и клеев, продолжает совершенствоваться и 
расширять свой ассортимент.  

Конкурентами фирмы «OMG» являются: 
1. Lanxess Rhein Chemie (RCH) – круп-

нейший в мире поставщик специальных резино-
вых изделий и функциональных добавок для 
шинной промышленности. Штаб-квартира ком-
пании находится в Германии, г. Мангейм и 
имеет десяток промышленных площадок, в том 
числе и в России. Широкий ассортимент про-
дукции представлен не только добавками в ре-
зиновую смесь, но и красками для маркировки 
шин и камер [9]. 

2. Sino Legend (China) Chemical Co Ltd – 
была основана в Китае в 2005 году компанией 

Hongkong Sino Legend Group Limited. Производ-
ственная площадка находится на территории 
Международного химико-промышленного 
парка Янцзы г. Чжанцзяган, провинции Цзянсу. 
Компания осуществляет производство различ-
ных смол для резиновой и шинной промышлен-
ности [10].  

3. Отечественная компания «S&S» осно-
вана в 1992 году. Основные производственные 
мощности сосредоточены в г. Щелково и Но-
гинск Московской области. Компания выпус-
кает широкий ассортимент товаров для круп-
нейших производителей шин, РТИ, стекла и 
хрусталя, эмалей красок. Основной продукцией 
являются соединения и порошки кобальта и ни-
келя, молибдена и других тугоплавких металлов 
[11]. 

4. Научно-технический центр резинотех-
нических изделий и полимеров (НТЦ РТИ и По-
лимеров) занимается не только проведением 
научно-исследовательских работ, а также произ-
водством разнообразных изделий различной 
степени сложности. Основан в 2002 году и рас-
полагается в Волгоградской области, г. Волжск. 
Выпускает адгезионную добавку для резино-
технических изделий (рукава, конвейерные 
ленты, ремни и т.д.) – «Модификатор РУ». 

Динамика цен на адгезионные добавки 
различных производителей представлена в табл. 
2. Как видно из представленных данных, на 
рынке адгезионных добавок наиболее высокой 
ценой среди зарубежных производителей харак-
теризуется продукция компании Sino Legend 
(China) Chemical Co. Ltd ‒ 88,98 руб./кг, наибо-
лее низкой Lanxess Rhein Chemie ‒ 85,73 руб./кг. 
Отечественные производители выставляют кон-
курентные цены, наиболее выгодные у компа-
нии «S&S» – 89,60 руб./кг. 
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Таблица 2 – Динамика цен на адгезионные добавки в разрезе по производителям, руб./кг 

 
Наименование производителя 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

«OMG» 72,54 74,73 81,94 86,10 
Lanxess Rhein Chemie (RCH) 89,88 87,06 89,64 85,73 
Sino Legend (China) Chemical 

Co. Ltd 
75,45 83,82 87,42 88,98 

«S&S» 82,53 80,12 85,48 89,60 
НТЦ РТИ и Полимеров 79,68 84,72 84,90 90,38 

Для производства легковых радиальных 
шин применяется в основном импортное сырье 
и омологированное отечественное таких постав-
щиков как ОАО «НКНХ» г. Нефтекамск, ОАО 
«Воронежсинтезкаучук» г. Воронеж. В настоя-
щее время некоторые компании из приведенных 
в таблице 2 входят в список недружественных. 
В связи с этим дефицит адгезионных добавок 
для шинной промышленности вследствие санк-
ционных ограничений может вызвать дисбаланс 
внутреннего рынка и рост цен на все виды шин-
ной продукции. Таким образом, проект по раз-
работке и производству адгезионных добавок в 
Республике Татарстан обоснован, позволит пол-
ностью заместить импортные добавки, освобож-
дая автомобильную отрасль от импортозависи-
мости. 

 

Заключение 

 

В данной работе проведен анализ рынка 
автомобильных шин в РФ и маркетинговый ана-
лиз рынка адгезионных добавок: 
– Приведены объемы, темпы роста, ассортимент 
и динамика российского рынка автомобильных 
шин за период с 2010 по 2021 г.г. 
– Определены основные конкуренты-произво-
дители на рынке адгезионных добавок в РФ. 
– Проведен мониторинг цен на адгезионные до-
бавки различных производителей, рассчитали 
необходимые объемы потребления адгезионных 
добавок в РФ в год. 
– Показана целесообразность производства ад-
гезионных добавок для шинной промышленно-
сти в РТ, что позволит заместить импортные до-
бавки. 
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А. В. Шумкин 

 

РАЗРАБОТКА ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, промышленность, машиностроение, оборонно-про-

мышленный комплекс, производственная функция, факторная модель производства. 

 
Российская экономика находится на этапе коренной модернизации, ядром которой выступает нацио-

нальный суверенитет (кадровый, финансовый, технологический). Роль инноваций возросла как никогда. 

В первую очередь форсирование научно-технологического развития затрагивает оборонно-промышлен-

ный комплекс страны, что требует существенного совершенствования стратегии развития обраба-

тывающей промышленности в России. В настоящей статье на примере предприятия машиностроения 

исследованы вопросы инновационного развития, его эффективности, а также обоснована необходи-

мость реинжиниринга соответствующих бизнес-процессов. Целью исследования обозначена разра-

ботка факторной модели производства в контексте инновационного развития предприятия машино-

строения. В качестве задач исследования обозначена необходимость выработки сценарного подхода к 

формулированию стратегии выведения инновационной продукции машиностроительного комплекса на 

рынок, диагностики инновационного развития отраслевого предприятия, разработки модели производ-

ственной функции в виде зависимости объемов производства от характеристик инновационной дея-

тельности предприятия, определения специфики реинжиниринга инновационной деятельности на пред-

приятии. Основными методами исследования послужили формализация, анализ, экономико-математи-

ческое моделирование. В рамках достижения цели исследования обоснована стратегия выведения ин-

новационной продукции машиностроительного комплекса на рынок, опирающаяся на альтернативные 

сценарии развития; выявлены закономерности и результативность инновационной деятельности ПАО 

«КАМАЗ»; построена и оценена экономико-математическая модель управления инновационными фак-

торами производства предприятия; сформулирован алгоритм реинжиниринга инновационной деятель-

ности на промышленном предприятии. В качестве вывода подведен итог о том, что в рамках реинжи-

ниринга инновационных процессов на отраслевых предприятиях рекомендуется придерживаться опти-

мальных комбинаций труда и капитала в условиях модели диверсификации и конверсии. Научная новизна 

исследования состоит в разработке экономико-математической модели управления инновационным 

развитием микроэкономических систем, позволяющей комбинировать факторы инновационного произ-

водства в целях управления выпуском высокотехнологичной продукции. 

 

A. V. Shumkin 

 
DEVELOPMENT OF A FACTOR MODEL OF HIGH-TECH MACHINE-BUILDING PRODUCTION 

 

Keywords: innovation activity, industry, mechanical engineering, military-industrial complex, production func-

tion, factor model of production. 

 

The Russian economy is at the stage of radical modernization, the core of which is national sovereignty (per-

sonnel, financial, technological). The role of innovation has increased more than ever. First of all, the acceler-

ation of scientific and technological development affects the country's military-industrial complex, which re-

quires significant improvement of the strategy for the development of the manufacturing industry in Russia. In 

this article, using the example of a machine-building enterprise, the issues of innovative development, its effec-

tiveness are investigated, and the need for reengineering of relevant business processes is justified. The purpose 

of the study is to develop a factor model of production in the context of innovative development of a machine-

building enterprise. The objectives of the research are the need to develop a scenario approach to the formula-

tion of a strategy for bringing innovative products of the machine-building complex to the market, diagnostics 

of innovative development of an industrial enterprise, development of a model of the production function in the 

form of dependence of production volumes on the characteristics of innovative activity of the enterprise, deter-

mination of the specifics of reengineering of innovative activity at the enterprise. The main research methods 

were formalization, analysis, economic and mathematical modeling. Within the framework of achieving the re-

search objective, the strategy of bringing innovative products of the machine-building complex to the market 

based on alternative development scenarios is substantiated; patterns and effectiveness of innovative activity of 
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KAMAZ PJSC are revealed; an economic and mathematical model of management of innovative factors of pro-

duction of the enterprise is constructed and evaluated; an algorithm for reengineering innovation activity at an 

industrial enterprise is formulated. As a conclusion, it is summed up that within the framework of reengineering 

of innovative processes at industry enterprises, it is recommended to adhere to optimal combinations of labor 

and capital in the conditions of the diversification and conversion model. The scientific novelty of the research 

consists in the development of an economic and mathematical model for managing the innovative development 

of microeconomic systems, which allows combining factors of innovative production in order to manage the 

production of high-tech products. 

 
Машиностроение в России сегодня пере-

живает этап радикальных изменений, что стало 
следствием не только тиражирования опыта 
цифровизации, но и геополитической ситуации 
в мире. Острым является вопрос ускорения вы-
вода продукции на рынок, в том числе посред-
ством реинжиниринга бизнес-процессов и биз-
нес-моделей. Смежной задачей является повы-
шение доли отечественной продукции по от-
дельным позициям к 2024 году, что отражено в 
Сводной стратегии развития обрабатывающей 
промышленности Российской Федерации до 
2024 года и на период до 2035 года [1], Государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса», определяющей рост доли продукции 
гражданского и двойного назначения до 40 % к 
2027 году [2]; отраслевых планах по импортоза-
мещению в разных областях машиностроения 
[3]. 

Неоспоримую роль в решении обозна-
ченных выше задач играет инновационная дея-
тельность отраслевых предприятий и их страте-
гия устойчивого инновационного развития [4]. 
В силу специфики машиностроения, роль кото-
рого состоит в обеспечении высокотехнологич-
ной продукцией других отраслей промышлен-
ности, обороноспособности страны и нацио-
нального суверенитета, стратегия инновацион-
ного развития предприятий должна учитывать 
не только неопределенность, риски, принципы 
импортозамещения, но и тесное взаимодействие 
с государством и модель конверсии и диверси-
фикации производств, поддержку трансфера 
технологий от производства продукции воен-
ного назначения к продукции двойного и граж-
данского назначения, прозрачность механизма 
бюджетирования и мониторинг использования 
бюджетных ассигнований, стимулирование раз-
вития инвестиционного климата в отрасли, ре-
структуризация каналов распределения продук-
ции с ориентацией на внутренний рынок [5, 6]. 

Оценка Прогноза социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года [7], а также учет депрессиро-
вания со стороны Запада и открывшегося перед 

российской экономикой «окна возможностей» 
способствовали формулированию альтернатив-
ных сценариев развития оборонно-промышлен-
ного комплекса и машиностроения: 

– сценарий 1 (форсированный), характе-
ризуемый ориентацией на локализацию произ-
водства за счет мобилизации инновационного 
потенциала; 

– сценарий 2 (базовый) ориентирован на 
достижение импортонезависимости; 

– сценарий 3 (консервативный) – реали-
зация действующих программ и стратегий раз-
вития, включая политику импортозамещения. 

Выделенные сценарии отличаются спе-
цификой выведения инновационной продукции 
предприятий машиностроения на рынок (рис. 1). 
Принципиальное отличие предложенной стра-
тегии состоит в адаптации направлений и целей 
развития промышленности сценариям развития 
комплекса. 

В контексте консервативного сценария 
предполагается плановая модернизация, рекон-
струкция производств, плановый вывод продук-
ции на рынок, работа с прежними заказчиками в 
штатном режиме. Базовый сценарий развития 
отличается регламентацией развития, ориента-
цией на параметры развития, не ниже мирового 
уровня, применение гибких инструментов 
управления заказами (Order management system, 
OMS), бенчмаркинг в сфере коммерциализации 
инноваций, ориентация на соответствие конъ-
юнктуре мирового рынка. Форсированный сце-
нарий (ресурсоёмкий) заключается в мобилиза-
ции ресурсов, реинжиниринге производствен-
ной системы, преакселерации, опережающем 
анонсировании нововведений, не имеющих ана-
логов и обладающих непревзойденными харак-
теристиками, что обеспечивает приток потенци-
альных заказчиков еще на стадии разработки но-
вого продукта. 

Объектом исследования послужило 
ПАО «КАМАЗ» – один из крупнейших в России 
производителей грузовых автомобилей. Эмпи-
рической базой послужили сведения из годового 
отчета и бухгалтерской отчетности промышлен-
ного предприятия за 2011-2020 годы [8]. 
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Рис. 1 – Стратегия выведения инновационной продукции машиностроительного комплекса (МК) 

на рынок (предложено автором) 

 
Инновационная активность предприятия 

охватывает ключевые тренды развития про-
мышленности, включая передовые производ-
ственные технологии и цифровизацию. Анализ 
первоначальной стоимости нематериальных ак-
тивов, созданных самой организацией, показал, 
что наибольшую долю в их структуре состав-
ляют исключительные права владельца на то-
варный знак и знак обслуживания, наименова-
ние места, происхождения товаров (по итогам 
2021 года – 97 %), в меньшей степени – исклю-
чительные права патентообладателя на изобре-
тение, промышленный образец, полезную мо-
дель (2,8 %) и исключительные авторские права 
на программы для ЭВМ, базы данных (0,01 %). 
Диагностика наличия и движения результатов 
НИОКР на предприятии позволяет судить о пре-
валировании НИОКР в части производства дви-
гателей внутреннего сгорания для автомобилей 
(49 % первоначальной стоимости на конец 2021 
года); на втором месте – НИОКР в сфере произ-
водства автомобилей магистрального семейства 
(26,6 %); на третьем месте – НИОКР в сфере тя-
желого машиностроения (16,8 %). В целом за 
период 2011-2021 годы общая стоимость резуль-
татов НИОКР в ПАО «КАМАЗ» увеличилась 
многократно – с 26 920 тыс. руб. до 5 576 633 
тыс. руб. 

Графики изменения инвестиций в 
НИОКР и результативности инновационной де-
ятельности предприятия представлены на рис. 
2а. Эффективность выпуска инновационной 

продукции предприятия оценена путем вычис-
ления коэффициента эффективности инвести-
ций в НИОКР как соотношения стоимости ре-
зультатов НИОКР и инвестиций в НИОКР и мо-
дернизацию основных фондов на предприятии. 
Корреляционная связь между показателями со-
ставила 68 % (рис. 2б), а коэффициент эффек-
тивности инвестиций в НИОКР увеличился за 
2011-2021 годы в 52 раза. 

В целях выработки инструментария 
управления и прогнозирования инновационной 
деятельности предприятий машиностроения ис-
пользованы методы экономико-математиче-
ского моделирования и построена производ-
ственная функция Кобба-Дугласа, который поз-
воляет определить пропорции вклада труда и ка-
питала в производство высокотехнологичной 
продукции. В качестве прогнозируемой пере-
менной Q принята величина выручки от реали-
зации продукции (без учета выручки от реализа-
ции товаров и услуг), в качестве факторов: инве-
стиции в НИОКР и модернизацию основных 
средств (K) и среднесписочная численность пер-
сонала, занятого на предприятии исследовани-
ями и разработками (L). Кадровое обеспечение 
инновационной деятельности предприятия рас-
считывалось, исходя из отраслевых пропорций 
(доли персонала, занятого исследованиями и 
разработками в отрасли «29 Производство авто-
транспортных средств, прицепов») от общей 
среднесписочной численности персонала, заня-
того на предприятии. 
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а) Изменение инновационной активности 

 

 
 

б) Диаграмма рассеяния 

 
Рис. 2 – Показатели инновационной деятельности ПАО «КАМАЗ» (построено автором) 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

27 

В результате моделирования выявлена 
следующая зависимость: 
 

Q = 0,219 * K0,41 * L0,43 . (1) 
 

Качество модели оценено на основе F-
теста (доверительная вероятность принята на 
уровне 99 %), а именно – путем сопоставления 
расчетных и табличных значений F, что позво-
ляет принять альтернативную гипотезу H1 о 
наличии статистической значимости модели: 
 

Fрасч > Fтабл (30,97 > 9,55). (2) 
 

Выполнение условия (2) свидетель-
ствует об адекватности формализованной мо-
дели производственной функции и ее примени-
мости для управления инновационной деятель-
ностью ПАО «КАМАЗ» (рис. 3).  

Таким образом, производственная функ-
ция (1) представляет практическую ценность 
для определения пропорций комбинирования 
факторов производства при реинжиниринге биз-
нес-процессов и разработке стратегии выведе-
ния инновационной продукции на рынок. При 
текущем положении дел можно утверждать об 
эффективности НИОКР, реализуемых на про-
мышленном предприятии. Коэффициенты эла-
стичности позволяют утверждать о сбалансиро-

ванном подходе к управлению ключевыми фак-
торами производства в рамках инновационного 
развития и определить изменение величины вы-
ручки ПАО «КАМАЗ» от реализации инноваци-
онной продукции при росте затрат двух факто-
ров. Несколько больший прирост даёт числен-
ность сотрудников, что следует рассматривать 
как позитивную динамику, поскольку диверси-
фикация способствует созданию новых рабочих 
мест и способствует росту продукции граждан-
ского назначения, что отвечает плану диверси-
фикации производства, обозначенному Прези-
дентом РФ. Судя по коэффициентам эластично-
сти, при росте затрат на реализацию программы 
инновационного развития предприятия на 1 % 
объем выручки от реализации инновационной 
продукции гражданского назначения увели-
чится на 0,41 %; при росте численности сотруд-
ников, занятых на предприятиях, входящих в со-
став корпорации, на 1 % объем соответствую-
щей выручки увеличится на 0,43 %. Общее уве-
личение факторов на 1 % даст прирост выручки 
на 0,84 %. При этом общий прирост, ниже 1, 
свидетельствует об отрицательном эффекте мас-
штаба. Сопоставление коэффициентов эластич-
ности позволяет судить о трудоемком и капита-
лосберегающем инновационном развитии пред-
приятия. 

 
 

 
Рис. 3 – Качество производственной функции с указанием предела погрешностей,  

величина погрешности – 5 % (построено автором) 
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Тиражирование опыта ПАО «КАМАЗ» в 
сфере отечественного машиностроения может 
способствовать повышению эффективности ис-
пользования научно-производственных ресур-
сов предприятий, переход к модели конверсии 
оборонной продукции. Кроме того, современ-
ными инструментами реинжиниринга являются 
системы автоматизации и цифровизации, спо-
собные приблизить предприятия машинострое-
ния к достижению цели увеличения доли граж-
данской продукции до 50 % к 2030 году. Это 
разработка, производство, модернизация и под-
держание в готовности стационарных и мобиль-
ных автоматизированных систем и комплексов 
управления для гражданской сферы примене-
ния, выполнение проектных работ, поставки 
оборудования, строительно-монтажных, шеф-
монтажных и пусконаладочных работ «под 
ключ». 

Реинжиниринг инновационной деятель-
ности на предприятии должен способствовать 
формированию следующего алгоритма при ис-
следовании рынка: 

1) сопоставление гипотезы о проблеме 
целевой аудитории с ее подтверждением (гипо-
тезы о существовании рынка, о повышении ка-
чества продукта, о возможностях предотвраще-
ния аварийных ситуаций на производстве, о со-
кращении простоев, о дополнительной эконо-
мии ресурсов, об импортозамещении аналогич-
ной зарубежной продукции и др.); 

2) кейс использования продукта (пре-
имущества нового продукта, функционал, ре-
зультаты преакселерации); 

3) оценка потенциального объема рынка 
(в стоимостном выражении), его ретроспектив-
ный и перспективный анализ; 

4) определение целевых сегментов 
рынка и ключевых игроков; 

5) определение целевых географических 
рынков нового продукта и план выхода на дан-
ные рынки с учетом нарастания экономической 
конфронтации с западными странами; 

6) определение тенденций на внутрен-
нем и глобальном рынках; 

7) идентификация основных конкурен-
тов и наиболее близких аналогов, определение 
ключевых параметров сравнения с налогами 
(цена, год разработки, тип, интеграция с инфор-
мационной средой предприятия и др.), конку-
рентные преимущества по сравнению с суще-
ствующими аналогами; 

8) расчет себестоимости нового про-
дукта; 

9) ключевые члены команды проекта по 
внедрению нового продукта; 

10) формирование бизнес-модели (мо-
дель монетизации, прогноз продаж по отрасле-
вым и географическим направлениям, NPV про-
екта). 

Мероприятия в области реинжиниринга 
инновационных процессов способны обеспе-
чить снижение уровня износа основных фондов 
промышленных предприятий за счет перерас-
пределения факторов производства. В силу того, 
что такой процесс является достаточно ресурсо-
емким и требует длительного периода для реа-
лизации модернизационных мероприятий, реко-
мендуется придерживаться оптимальных ком-
бинаций труда и капитала в рамках диверсифи-
кации производства на отраслевых предприя-
тиях, что позволит повысить эффективность ис-
пользования ресурсов предприятий, способство-
вать переходу к производству гражданской про-
дукции и тем самым увеличить объем реализа-
ции инновационной продукции гражданского 
назначения. 

Научная новизна результатов исследова-
ния заключается в выработке математического 
инструментария, пригодного для комбинирова-
ния факторов инновационного производства, а 
также прогнозирования и стратегирования ин-
новационного развития машиностроительного 
комплекса России. Перспективы исследования 
заключаются в выявлении закономерностей ин-
новационного развития иных отраслевых пред-
приятий и выработке соответствующего ком-
плекса моделей производственных функций, 
направленных на формирования дифференциро-
ванной стратегии развития высокотехнологич-
ных предприятий в России. 
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Исследование направлено на анализ категорий «импортозамещение» и «технологический суверенитет» 

в условиях политической нестабильности и в условиях рисков развития закрытых инновационных си-

стем. Устранение зависимости от зарубежных технологий, программного обеспечения, оборудования, 

материалов является условием успешной реализации политики импортозамещения и эффективного 

функционирования промышленной отрасли России. Определены задачи, на решение которых направлен 

технологический суверенитет. В настоящее время вопросы технологической и научной кооперации, 

развитие собственных производств и создание передовых компетенций стали одним из важнейших 

приоритетов государства в силу внутренних и внешних изменений. В гармонизации развития общества 

как основы импортозамещения и инструмента перехода к циркулярной экономике особая роль отво-

дится концепции наилучших доступных технологий. Обобщены основные механизмы обеспечения тех-

нологического суверенитета. В обеспечении и усилении технологического суверенитета вопросы циф-

ровизации государственного управления и экономики становятся основными. Особое внимание в вопро-

сах цифровизации уделяется подготовке соответствующих кадров. Механизмы, задействованные при 

реализации политики импортозамещения, способствуют приобретению промышленного опыта с це-

лью обеспечения конкурентоспособности. Сделан вывод, что основное отличие категорий «импорто-

замещение» и «технологический суверенитет» заключается в том, что первая основана на поиске ана-

логов зарубежных решений, а вторая предполагает создание собственных технологий и сервисов, ко-

торые будут конкурентоспособными на мировом рынке. 
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The research is aimed at analyzing the categories of «import substitution» and «technological sovereignty» in 

conditions of political instability and in conditions of risks of development of closed innovation systems. The 

elimination of dependence on foreign technologies, software, equipment, and materials is a prerequisite for the 

successful implementation of the import substitution policy and the effective functioning of the Russian industrial 

sector. The tasks that technological sovereignty is aimed at solving are defined. Currently, the issues of techno-

logical and scientific cooperation, the development of own production facilities and the creation of advanced 

competencies have become one of the most important priorities of the state due to internal and external changes. 

The concept of the best available technologies plays a special role in the harmonization of the development of 

society as a basis for import substitution and a tool for the transition to a circular economy. The main mecha-

nisms of ensuring technological sovereignty are summarized. In ensuring and strengthening technological sov-

ereignty, the issues of digitalization of public administration and the economy are becoming the main ones. 
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Special attention in matters of digitalization is paid to the training of relevant personnel. The mechanisms in-

volved in the implementation of the import substitution policy contribute to the acquisition of industrial experi-

ence to ensure competitiveness. It is concluded that the main difference between the categories of «import sub-

stitution» and «technological sovereignty» is that the first is based on the search for analogues of foreign solu-

tions, and the second involves the creation of its own technologies and services that will be competitive on the 

world market. 

 

Повышение уровня благосостояния граж-
дан на разных уровнях управления экономиче-
скими системами является основным направле-
нием государственной социально-экономиче-
ской политики. На действенность реализации 
государственной политики оказывает влияние 
ряд факторов, одним из которых является дости-
жение устойчивости развития территорий и 
страны в целом. В современных условиях поли-
тической нестабильности основными пробле-
мами и вызовами страны выступают:  

– переход на экономику замкнутого 
цикла; 

– создание и развитие независимого тех-
ноэкономического блока;  

– развитие потенциала экспортной сель-
скохозяйственной продукции;  

– создание и развитие нового поколения 
транспортных логистических коридоров со 
странами Азии;  

– повышение качества человеческого ка-
питала и т.д. 

Инновационная политика, являясь частью 
государственной экономической политики, иг-
рает ведущую роль в обеспечении условий для 
стабильного и устойчивого развития как страны 
в целом, так и отдельных регионов. Одной из ос-
новных целей государственной инновационной 
политики является повышение конкурентоспо-
собности отечественной продукции за счет 
освоения достижений научно-технического про-
гресса. Мерой, позволяющей российским пред-
приятиям и организациям в определенных сфе-
рах эффективнее приспосабливаться к совре-
менным кризисным условиям экономики, явля-
ется политика импортозамещения. 

Политика импортозамещения является 
ключевым фактором обеспечения отечествен-
ной стратегической безопасности. Устранение 
зависимости от зарубежных технологий, про-
граммного обеспечения, оборудования, матери-
алов является условием успешной реализации 
политики импортозамещения и эффективного 
функционирования промышленной отрасли 
России. Вопросам импортозамещения, поли-
тики его внедрения, теории и практики концеп-
ции реализации, в том числе особенности в 
условиях санкций, посвящены ряд работ как 
отечественных, так и зарубежных ученых: 
Е. Г. Анимица, А. И. Шинкевич, О. С. Михай-

лов, И. Н. Попова, Ю. И. Селиверстов, Г. Бру-
тон и др. [1-7]. В современном экономическом 
словаре импортозамещение определяется как 
«уменьшение или прекращение импорта опре-
деленного товара посредством производства, 
выпуска в стране того же или аналогичных това-
ров» [8]. Роли наилучших доступных техноло-
гий в гармонизации развития общества как ос-
новы импортозамещения и инструмента пере-
хода к циркулярной экономике особое внимание 
уделено в исследованиях Ф. Ф. Галимулиной, 
М. В. Шинкевич, И. А. Зарайченко [9]. Вопросы 
обеспечения ресурсоэффективности промыш-
ленного комплекса как основа обеспечения тех-
нологического суверенитета рассматриваются в 
исследованиях А. И. Шинкевича, С. С. Кудряв-
цевой, И. Г. Ершовой, A. Миллер, M. Миллер 
[10, 11]. 

Основные направления развития промыш-
ленности России, ее конкурентоспособности, с 
учетом обеспечения политики импортозамеще-
ния, связаны с такими концепциями, как: 

– цифровая трансформация экономики; 
– экономика замкнутого цикла; 
– «зеленая» экономика; 
– устойчивое развитие экономики; 
– наилучшие доступные технологии и т.д. 
Категория «технологический суверени-

тет» с 2022 года стал новым направлением раз-
вития отечественной экономики. Понятия «им-
портозамещение» и «технологический сувере-
нитет» используются как аналогичные катего-
рии. Однако в 2022 году заместителем председа-
теля Совета безопасности России Д. Медведе-
вым было предложено применять только термин 
«технологический суверенитет». 

На Петербургском международном эконо-
мическом форуме 17 июня 2022 г. Президент 
Российской Федерации В. В. Путин назвал 
«сквозной принцип развития России – достиже-
ние технологического суверенитета, независи-
мого от иностранных институтов». На этом же 
форуме было заявлено о необходимости совер-
шить поворот от «абсолютно рыночной про-
мышленной политики к политике обеспечения 
технологического суверенитета». Следова-
тельно, политика обеспечения технологиче-
ского суверенитета планируется как комплекс 
мер, повышающих роль нерыночных механиз-
мов, институтов и практик – государственных и 
общественных. 
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По результатам заседаний Совета по стра-
тегическому развитию и национальным проек-
там была разработана и утверждена концепция 
технологического развития на период до 2030 г. 
[12]. Согласно данной концепции:  
– импортозамещение «осуществляется в форме 
локализации на территории Российской Федера-
ции производств и технологий, воспроизведе-
ния технологий, либо в форме переориентации 
трансграничных производственных цепочек на 
устойчивых (надежных) поставщиков, импорти-
рующих на территорию Российской Федерации 
товары, услуги и технологии» [12]; 
– «технологический суверенитет обеспечива-
ется в двух основных формах – исследования, 
разработка и внедрение критических и сквозных 
технологий (по установленному перечню) и 
производство высокотехнологичной продукции, 
основанного на указанных технологиях. Техно-
логический суверенитет обеспечивается в том 
числе с опорой на устойчивое международное 
научно-техническое сотрудничество с друже-
ственными странами» [12]. 

Таким образом, под технологическим су-
веренитетом понимается способность государ-
ства обеспечить научно-техническое и промыш-
ленное развитие для создания и поддержания 
собственных технологий, инфраструктуры, 
обеспечивающей жизненно важные направле-
ния, независимость политики, экономики от 
иностранных технологий [13].  

Технологический суверенитет направлен 
на решение следующих задач:  

– обеспечение безопасности, продоволь-
ственной независимости; 

– повышение уровня фундаментальных 
технологий, позволяющих создавать продукты, 
с помощью цифровых двойников, новых мате-
риалов, процессоров, сенсоров и прочее; 

– развитие сквозных цифровых техноло-
гий; 

– развитие цифровой трансформации; 
– расширение доступности финансовых 

ресурсов для отечественного высокотехноло-
гичного бизнеса; 

– повышение качества подготовки инже-
неров и IT-специалистов. 

Обобщая исследования, сравнительный 
анализ категорий «импортозамещение» и «тех-
нологический суверенитет» можно представить 
в виде рис. 1.  

В настоящее время в силу внутренних и 
внешних изменений вопросы технологической и 
научной кооперации, развитие собственных 
производств и создание передовых компетенций 
стали одним из важнейших приоритетов госу-
дарства.  

Основные механизмы обеспечения техно-
логического суверенитета представлены на 
рис. 2. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Сравнительный анализ категорий «импортозамещение»  

и «технологический суверенитет» (обобщено авторами) 
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Рис. 2 – Механизмы обеспечения технологического суверенитета (обобщено авторами) 

 
Под техноэкономикой понимается «пере-

нос части функций институтов на цифровые 
платформы, ускоренная платформизация эконо-
мики» [14]. В связи с этим вопросы цифровиза-
ции государственного управления и экономики 
становятся основными в обеспечении и усиле-
нии технологического суверенитета.  

Особое внимание в вопросах цифровиза-
ции уделяется подготовке соответствующих 
кадров. Технологический суверенитет невозмо-
жен в одной отдельно взятой сфере. Если мы го-
ворим о технологическом суверенитете страны, 
то мы должны говорить комплексно обо всём 
развитии в целом. Невозможно развивать про-
мышленность, не имея кадры, с чем мы сейчас 
сталкиваемся, поэтому тема образования – она 
ключевая. На развитие цифровой компетентно-
сти и цифровых навыков предложен ряд меро-
приятий, утвержденных Министерством науки 
и высшего образования: 

– дополнительное образование старше-
классников кусов программирования; 

– увеличение контрольных цифр приема 
на IT-направления; 

– расширение модулей по цифровым ком-
петенциям в вузах и создание цифровых кафедр; 

– дополнительное профессиональное об-
разование по IT-специальностям. 

Предложения Минобрнауки можно разде-
лить на следующие направления (рис. 3). 

Таким образом, ключевыми факторами 
реализации стратегии цифровизации являются 
кадры, стратегия, технологии, которые должны 
соответствовать новым реалиям, иметь соответ-
ствующие компетенции, позволяющие разрабо-
тать интеллектуальные алгоритмы для повыше-
ния операционной эффективности. 

 

 
Рис. 3 – Основные предложения по реализации мероприятий цифровизации  

в условиях технологического суверенитета (обобщено авторами) 
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Таким образом, обеспечению концепции 
технологического суверенитета способствуют 
сквозные измерения: 

– исследования и усилия по развитию по-
тенциала в области безопасности и обороны; 

– инвестиции в передовые исследования и 
инновации, а также в цифровизацию; 

– устойчивость критически важной ин-
фраструктуры и безопасность поставок; 

– развитие технологических инициатив. 
Экономическое развитие напрямую свя-

зано с развитием внутреннего потенциала, 
чтобы уменьшить или устранить импортозави-
симость. Движущей силой политики импортоза-
мещения становятся глобальные экономические 
кризисы, которые оказывают существенное вли-
яние на цены на сырье, составляющие основную 
часть экспорта развивающихся экономик. С це-
лью создания возможностей экспорта промыш-
ленных товаров необходимо создание собствен-
ной инфраструктуры, необходимой для такого 
производства. 

Механизмы, задействованные при реали-
зации политики импортозамещения, способ-
ствуют приобретению промышленного опыта с 
целью обеспечения конкурентоспособности.  

В научной литературе касательно разви-
тия экономики и инноваций существует две ос-
новные позиции:  

1) импорт способствует местным техноло-
гическим инновациям и технологическому про-
грессу: импортная торговля способствует техно-
логическим инновациям, снижая затраты фирм 
на НИОКР за счет побочных эффектов техноло-
гий [15];  

2) импорт технологий деконцентрирует 
ресурсы на исследования и разработки и вытес-
няет инвестиции во внутренние исследования и 
разработки, что наносит ущерб инновацион-
ному росту. Отечественные НИОКР и зарубеж-
ные технологии НИОКР могут иметь эффект за-
мещения из-за затрат на переключение и эконо-
мии на масштабах.  

Таким образом, импорт может оказывать 
как положительное, так и отрицательное воздей-
ствие на технологические инновации. Что каса-
ется эффекта распространения технологий, им-
порт «зеленых» технологий позволяет фирмам 
приобретать передовые знания и разрабатывать 
собственные «зеленые» технологии производ-
ства. В отличие от независимых исследований и 
разработок, прямой доступ к передовым ино-
странным знаниям может сэкономить затраты и 
время и добиться скачка. Благодаря импорту 
предприятия в технологически отсталых регио-
нах могут за короткий промежуток времени 
освоить передовые «зеленые» технологии и 
стать опытными в их использовании, а также 
преобразовать импортированные технологии в 
свои собственные, тем самым увеличивая запас 
знаний. Кроме того, на основе переваривания и 
поглощения импортируемых «зеленых» техно-
логий предприятия могут улучшать характери-
стики своей продукции, повышать ее качество и 
повышать свою конкурентоспособность. С 
точки зрения конкурентных эффектов, импорт 
«зеленых» продуктов и «зеленых» технологий 
некоторыми предприятиями захватит долю 
рынка других предприятий в той же отрасли.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ЗОНЫ ЯДРА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

Ключевые слова: Санкт-Петербургская агломерация; периферийная зона ядра агломерации; социоло-

гический анализ; индекс; социокультурное развитие территории; объекты культурно-досуговой ин-

фраструктуры; муниципальные образования. 

 
В данной работе приведены результаты опроса жителей Санкт-Петербургской агломерации. В рам-

ках социологического анализа применена авторская методика социально-пространственного исследо-

вания – определение Индекса социокультурного развития территорий периферийной зоны ядра Санкт-

Петербургской агломерации с последующим графическим отображением на карте по муниципальным 

образованиям. Эта методика позволит социологически оценить актуальность проблемы формирова-

ния социокультурных пространств (особенно на периферии ядра агломерации), потребность в куль-

турно-досуговой сфере у жителей с дальнейшим анализом и применением результатов при разработке 

стратегии развития социально-культурного каркаса в несформированных зонах городской среды, при 

строительстве объектов культурно-досуговой инфраструктуры в муниципальных образованиях агло-

мерации. 
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES  

IN THE PERIPHERAL ZONE OF THE CORE OF THE ST. PETERSBURG AGGLOMERATION 

 

Keywords: St. Petersburg agglomeration; peripheral zone of the agglomeration core; sociological analysis; 

index; socio-cultural development of the territory; objects of cultural and leisure infrastructure; municipali-

ties. 

 

This paper presents the results of a survey of residents of the St. Petersburg agglomeration. As part of the 

sociological analysis, the author's method of socio-spatial research was applied – the definition of the Index of 

Socio-Cultural Development of Territories of the peripheral zone of the core of the St. Petersburg agglomeration 

with subsequent graphic display on the map by municipalities. This technique will make it possible to sociolog-

ically assess the relevance of the problem of the formation of socio-cultural spaces (especially on the periphery 

of the agglomeration core), the need for cultural and leisure activities among residents with further analysis 

and application of the results in developing a strategy for the development of a socio-cultural framework in 

unformed areas of the urban environment, in the construction of cultural and leisure infrastructure facilities in 

the municipalities of the agglomeration. 

 
Введение 

 

Актуальность исследования. Устойчи-
вое пространственно-планировочное развитие 
(трансформация) Санкт-Петербургской агломе-
рации является релевантным направлением со-
временных научных градостроительных иссле-
дований [1-3]. Система расселения агломерации 
определяется экстенсивным типом с преоблада-
ющим освоением периферийных территорий, а 
именно периферийной зоны ядра агломерации 

[4-6]. Концепция совместного градостроитель-
ного развития Санкт-Петербурга и территорий 
Ленинградской области (агломерации) на пе-
риод до 2030 года и с перспективой до 2050 года 
полноценно не реализуется. В первую очередь, 
не образуется целостная социокультурная среда 
на разных архитектурно-градостроительных 
уровнях, не раскрывается идентичность «места» 
[7,8]. Важно отметить, что социокультурная гра-
достроительная ткань периферии перестала 
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быть средообразующей в планировочном кар-
касе территории, что является серьёзной про-
блемой.  

Рассмотрение данной проблемы реле-
вантно начать с социологического анализа, что 
позволит социологически оценить актуальность 
проблемы формирования социокультурных про-
странств (особенно на периферии ядра агломе-
рации), потребность в культурно-досуговой 
сфере у жителей с дальнейшим анализом и при-
менением результатов при разработке стратегии 
развития социально-культурного каркаса в не-
сформированных зонах городской среды, при 
строительстве объектов культурно-досуговой 
инфраструктуры в муниципальных образова-
ниях агломерации. 

Цель исследования – оценка социо-
культурного развития территорий Санкт-Петер-
бургской агломерации. 

Задачи исследования включают: 
1. Проведение опроса жителей при по-
мощи online-сервиса; 
1. Графическое отображение ре-

зультатов опроса на карте (по муниципальным 
образованиям Санкт-Петербургской агломера-
ции) в соответствии с заданными вопросами с их 
кратким анализом; 

2. Определение Индекса социо-
культурного развития территорий Санкт-Петер-
бургской агломерации; 

3. Определение потребностей жи-
телей агломерации в объектах культурно-досу-
говой инфраструктуры и в других элементах 
комфортной городской среды на периферии;  

4. Обобщение результатов опроса. 
Научная новизна состоит в примене-

нии авторской методики определения Индекса 
социокультурного развития территорий Санкт-
Петербургской агломерации (центральных и пе-
риферийных), учитывающей функциональный, 
пространственно-планировочный, социологиче-
ский и когнитивно-культурологический уровни 
целостной городской среды.  

Методологическая основа исследова-

ния базируется на обобщении различных мето-
дик социально-пространственного исследова-
ния (с разработкой авторской методики): с гра-
фическим отображением результатов опроса 
(параметров среды) на карте (по муниципаль-
ным образованиям) (Механика Москвы – Мос-

ковский институт социально-культурных про-
грамм) [9,10] и социологического исследования 
в виде опроса / неформального интервью (кейса) 
с последующим текстовым отображением, в 
виде диаграмм (Центр социального проектиро-
вания «Платформа» и ИТМО) [11-13]. 

Опрос жителей проведён при помощи 
online-сервиса для анкетирования [9,10,14]. Еди-
ницей репрезентации в данном исследовании 
выступает муниципальное образование [9].  

Граница исследования – территория 
Санкт-Петербургской агломерации по Концеп-
ции совместного развития Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга (входящие в неё муни-
ципальные образования).  

Граница детального рассмотрения – 
территории со схожими характеристиками, 
находящиеся в прямой или косвенной зависимо-
сти от ядра, за счёт которых происходит расши-
рение границ «реального» города) – периферий-
ной зоны ядра агломерации (муниципальные об-
разования) [15]. 

Вопросы имеют диапазон ответов по 
балльной системе – от 0 до 100 для каждого му-
ниципального образования (рис. 1).  

На основе общего среднего арифметиче-
ского значения по всем вопросам определено 
значение Индекса социокультурного развития 
территорий, с учётом полученных значений про-
ведено зонирование всех муниципальных обра-
зований в соответствии с расположенной выше 
легендой. 

Важным для нашего исследования явля-
ется анализ результатов ответов респондентов 
именно по периферийной зоне ядра агломера-
ции, и поэтому в рамках каждого вопроса со-
ставлена круговая диаграмма с отображением 
результатов опроса в виде процентного соотно-
шения, проголосовавших суммарно по всем му-
ниципальным образованиям периферийной 
зоны за тот или иной ответ респондентов. 

Также по каждому вопросу составлена 
линейчатая диаграмма по возрастному составу 
респондентов в виде процентного соотношения, 
проголосовавших за самый популярный ответ. 
Это позволит комплексно изучить тенденцию по 
всей периферии, а возрастной срез респонден-
тов покажет, какие возрастные группы населе-
ния наиболее восприимчивы к проблемам в 
культурно-досуговой сфере и заинтересованы в 
развитии культурной жизни. 
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Рис. 1 – Легенда: диапазон балльной оценки для каждого муниципального образования 

Дополнительно в табличной форме 
отображены результаты опроса в виде процент-
ного соотношения проголосовавших суммарно 
по всем муниципальным образованиям перифе-
рийной зоны за тот или иной ответ респондентов 
(с возможностью выбрать по 3 варианта ответа) 
по вопросу: «Каких объектов культурно-досуго-
вой инфраструктуры Вам не хватает в пешеход-
ной доступности?» Это позволит дифференци-
ровать пожелания жителей по типам культурно-
досуговых объектов, с потенциальным учётом 
которых будет предложена система их размеще-
ния. 

Уточняющий вопрос к респондентам 
«Чего, по Вашему мнению, не хватает перифе-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти?» поможет учесть незатронутые аспекты в 
предложенных вопросах и обобщить результаты 
опроса. 

 
Результаты и обсуждение 

 

Опрос состоит из 10 вопросов, описание 
которых с анализом ответов респондентов на 
них будет изложено ниже. 

1 вопрос. В каком муниципальном об-

разовании Вы проживаете (территории в грани-

цах агломерации, предполагаемых Концепцией 

совместного развития Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области)? Респондентам предлага-
ется выбрать муниципальные образования, в кото-
рых они проживают. Муниципальные образова-
ния агломерации включают внутригородские му-
ниципальные образования Санкт-Петербурга и 
муниципальные образования Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и 
частично Кировского, Гатчинского, Ломоносов-
ского и Тосненского. 

 

2 вопрос. Укажите Ваш возраст.  
На основании полученных ответов воз-

растная структура респондентов составила следу-
ющее процентное соотношение, которое отобра-
жено на линейчатой диаграмме ниже (рис. 2).  

3 вопрос. Хватает ли Вам объектов куль-
турно-досуговой инфраструктуры (открытых и за-
крытых) в пешеходной доступности? Напишите 

число от 0 до 100 (ориентируясь на то, что при 0 

– очень острая нехватка; а при 100 баллах – не-

хватки совершенно нет, полностью обеспечен 

объектами). 

В исследовании под объектами куль-
турно-досуговой инфраструктуры понимается: 
библиотека; музей; театр; кинотеатр; концертный 
зал; дом и дворец культуры; культурный и досуго-
вый центр; церковь; духовно-просветительский 
центр; выставочный центр (арт-центр, арт-про-
странства, галереи, дизайн-центры); временные 
арт-объекты (инсталляции, граффити); школа ис-
кусств (художественная, музыкальная, хореогра-
фическая); художественное среднее и высшее 
учебное заведение (арт и дизайн); молодёжный 
центр; соседский (комьюнити) центр; креативные 
культурные кластеры (креативные общественные 
пространства); развлекательный центр (ТРЦ, 
ТРК); антикафе; парк культуры и отдыха; этногра-
фические, военно-патриотические парки; темати-
ческие парки (зоопарк, дельфинарий, аквапарк, 
парк аттракционов); цирк; игровой клуб; танц. 
клуб (караоке, диско, ночной). Отмечается корре-
ляция территориальной удалённости муниципаль-
ного образования от исторического центра Санкт-
Петербурга и нехватки объектов культурно-досу-
говой инфраструктуры с учётом исторических 
особенностей территории. Именно в периферий-
ной зоне отмечается наименьшая обеспеченность 
данными объектами (рис. 3). 
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Рис. 2 – Возрастная структура респондентов (процентное соотношение) 

 
Рис. 3 – Анализ результатов ответов респондентов на 3 вопрос 

 
4 вопрос. Оцените, как соотносится Ваш 

запрос на местные культурные мероприятия с их 
наличием в пешеходной доступности? Напи-

шите число от 0 до 100 (ориентируясь на то, 

что при 0 – очень острая нехватка, местные 

культурные мероприятия не проводятся; а при 

100 баллах – нехватки культурных мероприя-

тий нет, в районе проходит множество меро-

приятий, притягивающих местных жителей и 

туристов). 

Определяется зависимость отсутствия 
объектов культурно-досуговой инфраструктуры 
и запроса на культурные местные мероприятия 
в периферийной зоне агломерации (рис. 4). 

5 вопрос. Довольны ли Вы окружающей 
Вас городской средой (открытыми обществен-
ными пространствами)? Напишите число от 

0до 100 (ориентируясь на то, что при 0 – не до- 

вольны: пространства не сформированы, не 

благоустроены, в них некомфортно; а при 100 

баллах – общественные рекреационные про-

странства комфортны и прекрасно подходят 

для проведения досуга). 

Идентифицируется корреляционная за-
висимость между несформированностью откры-
тых рекреационных пешеходных пространств 
городской среды и культурного насыщения. 
Недовольство жителей общественными про-
странствами отмечается в периферийной зоне и 
других территориях, удалённых от центра, од-
нако это определяется реализуемыми местными 
программами по благоустройству (в некоторых 
периферийных муниципальных образованиях 
развиваются проекты по созданию комфортной 
городской среды (тактического урбанизма) (рис. 
5) [16]. 
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Рис. 4 – Анализ результатов ответов респондентов на 4 вопрос 

 

 
Рис. 5 – Анализ результатов ответов респондентов на 5 вопрос 

 
6 вопрос. Довольны ли Вы социальным 

взаимодействием, общением, различными ком-
муникациями, социальными сценариями (сцена-
риями использования территории) в ареале Ва-
шего места проживания? Напишите число от 0 

до 100 (ориентируясь на то, что при 0 – соци-

ального взаимодействия между жителями 

нет; а при 100 баллах – очень активное взаимо-

действие между жителями, разнообразные 

сценарии и активности на территории прожи-

вания). 

Определяется корреляция между не-
сформированностью открытых рекреационных 
пешеходных пространств городской среды и 
низким уровнем социального взаимодействия и 
различных сценариев территории (особенно в 
периферийной зоне). Следует отметить, что у 
жителей пригородов выявлена другая тенденция 
(ввиду локальных особенностей пригородов по 

социальному взаимодействию). Также детерми-
нируется зависимость между запросом на соци- 
альные коммуникации и потребностями на это у 
разных поколений (замещение личного общения 
дистанционным у подрастающего поколения) 
(рис. 6) [17]. 

7 вопрос. Достаточно ли Вам существу-
ющей районной (местной) культурной жизни? 
Напишите число от 0 до 100 (ориентируясь на 

то, что при 0 – очень острая нехватка; а при 

100 баллах – нехватки культурной жизни совер-

шенно нет, насыщенная культурная жизнь). 

Результаты ответов респондентов отра-
жают зависимость обеспеченности объектами 
культурно-досуговой инфраструктуры (сформи-
рованности утилитарно-функционального, со-
циально-культурного каркаса), степени благо-
устройства и удобства городской среды для сво-
бодного времяпрепровождения, социальных 
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коммуникаций на территории и её различных 
сценариев и восприятия жителями своей мест-
ной культурной жизни, удовлетворённости ею 
(рис. 7). 

 

 
Рис. 6 – Анализ результатов ответов респондентов на 6 вопрос 

 
Рис. 7 – Анализ результатов ответов респондентов на 7 вопрос 

 
8 вопрос. Чувствуете ли Вы связь со 

своим местом жительства, его идентичность, 
уникальность, культурный код места? Напи-

шите число от 0 до 100 (ориентируясь на то, 

что при 0 – идентичности и уникальности у 

территории нет и(или) потенциал не раскрыт; 

а при 100 баллах – уникальность и культурный 

код явно выражены, территория пользуется 

популярностью среди местных жителей и ту-

ристов). 

Важной составляющей при определении 
Индекса социокультурного развития террито-
рия является анализ восприятия жителями своих 
локаций на когнитивно-психологическом 
уровне (культурный код), определяющем само-

идентификацию человека со своим местом жи-
тельства (на что оказывают влияние располага-
ющиеся на территории объекты историко-куль-
турного, архитектурно-пространственного, при-
родного, культурно-творческого наследия) [8]. 
Эта составляющая является интегративной и по-
казывает «потерю» идентичности на террито-
риях развивающихся населённых пунктов пери-
ферийной зоны (рис. 8).  

Индекс социокультурного развития 

территорий: среднее арифметическое всех 
предыдущих ответов (от 0 до 100) (рис. 9). 

Индекс социокультурного развития тер-
риторий периферийной зоны ядра Санкт-Петер-
бургской агломерации преобладающе нахо-
дится в диапазоне от 0 до 20, что подтверждает 
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рабочую гипотезу, о периферийной парадигме, 
по которой создаются тождественные террито-
рии со схожими недостатками, зависящие от 
ядра агломерации, выявлен запрос на трансфор-
мацию данной модели развития. Также важно 

подчеркнуть, что корреляционная зависимость 
территориальной удалённости территории от 
центра и её периферийности, как правило, выяв-
ляется, однако отмечаются сформированные в 

 

 
Рис. 8 – Анализ результатов ответов респондентов на 8 вопрос 

 
Рис. 9 – Зонирование территории Санкт-Петербургской агломерации по муниципальным образо-

ваниям согласно Индексу социокультурного развития территорий 

 
социокультурном плане населённые пункты, отда-
лённые от исторического центра города, со своей 
идентичностью, объектами наследия и культурно-
досуговой инфраструктурой. 

9 вопрос. Каких объектов культурно-досу-
говой инфраструктуры Вам не хватает в пешеход-
ной доступности? Можно выбрать несколько ва-

риантов. 

Выявлен запрос населения на современные типы 
объектов культурно-досуговой инфраструктуры, 
креативные общественные пространства, но также 
и на традиционные типы (на те типы, которые 
наиболее знакомы жителям, но отсутствуют в пе-
риферии) (рис. 10). 
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Рис. 10 – Анализ результатов ответов респондентов на 9 вопрос 

10 вопрос. Чего, по Вашему мнению, не 
хватает периферии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области? Краткий ответ из 3-5 слов 

(словосочетаний), можно указывать из разных 

сфер, чего не хватает, и что, по Вашему мне- 

нию, помогло бы изменить, так называемую, пе-

риферийность данных территорий. 

По ответам респондентов можно отчёт-
ливо проследить запрос на формирование соци-
окультурных пространств (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11 – Анализ результатов ответов респондентов на 10 вопрос (наиболее популярные ответы) 

 
Заключение 

 
1. Выявлен высокий Индекс социокуль-

турного развития территорий центра Санкт-Пе-
тербургской агломерации и низкий – в перифе-
рийной зоне. Данная методика включает оценку 

территорий: по сформированности функцио-
нально-утилитарного, социально-культурного 
каркаса, социальных коммуникаций на террито-
рии и её различных сценариев, культурного кода 
(архетипа). Дифференцированный преобладаю-
щий низкий (0-20) Индекс социокультурного 
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развития территорий периферии подтверждает 
рабочую гипотезу. 

2. Прямой корреляционной зависимости 
транспортной удалённости от центра и перифе-
рийности территории не выявлено. Периферий-
ность – сложное явление, как правило, свой-
ственное разрастающимся территориям, окру-
жающим «реальный город» – ядро, однако исто-
рически сложившиеся территории, удалённые 
от центра (Пушкин, Сестрорецк, Павловск, Гат-
чина и др.) периферией не являются, обладают 
своими историко-культурными особенностями. 
Определено, что феномен периферии носит 
также и ментально-психологический характер.  

3. Выявлен запрос населения на развитие 
современных типов объектов культурно-досуго-
вой инфраструктуры в новых районах. Заметна 
потребность населения (особенно молодых жи-
телей периферии) на современные виды досуга, 
интегрированные в рекреационные пешеходные 
открытые общественные пространства в город-
ской среде (креативные кластеры), невысокий 
интерес к существующим объектам досуга. 

Результаты данной работы планируется 
использовать в дальнейших исследованиях по 
поднятой тематике (включая исследования со-
циокультурных пространств периферии ядра аг-
ломерации).  

Статья подготовлена при финансовой 

поддержке в форме гранта СПбГАСУ. 

 
Литература 

 
1. Резников И.Л. Выявление границ Санкт-Петербургской городской агломерации // Вестник Санкт-Пе-
тербургского университета. Науки о Земле. 2017. Т. 62. № 1. С. 89-103. DOI: 
10.21638/11701/spbu07.2017.106.  
2. Лосин Л.А., Солодилов В.В. Территориальная структура Санкт-Петербургской городской агломера-
ции // Региональная экономика и развитие территорий: Сборник научных статей. Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2019. С. 180-
186. 
3. Монастырская М.Е., Песляк О.А. Методика определения границ городских агломераций // Вестник 
БГТУ им. В.Г. Шухова. 2019. № 1. С. 111-121. 
4. Зима А.Г. Модель подцентра Санкт-Петербургской агломерации (на примере деревни Новосаратовка). 
Концепция развития общегородского центра // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2023. № 3. С. 67-83. 
5. Лачининский С.С., Сорокин И.С. Пространственная структура и особенности развития поселений 
Санкт-Петербургской агломерации // Балтийский регион. 2021. Т. 13. № 1. С. 48-69. DOI: 10.5922/2079-
8555-2021-1-3. 
6. Зима А.Г., Шило А.А. Потенциалы и стратегии развития периферийных территорий Санкт-Петербург-
ской агломерации (на примере деревни Новосаратовка) // Инженерный вестник Дона. 2022. № 7 (91). С. 
373-382. 
7. Горгорова Ю.В. Архитектурно-градостроительные уровни территориального брендинга // Академи-
ческий вестник УралНИИпроект РААСН. 2022. № 1(52). С. 101-106. DOI: 10.25628/UNIIP.2022.52.1.017. 
8. Альземенева Е.В., Мамаева Ю.В. Идентичность городской среды // Инженерно-строительный вестник 
Прикаспия. 2021. № 2 (36). С. 40-47. DOI: 10.52684/2312-3702-2021-36-2-40-47. 
9. Пузанов К., Степанцов П. Параметры развития городской среды. «Механика Москвы. Исследование 
городской среды». Москва: Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский ин-
ститут социально-культурных программ», 2015. 96 с. 
10. Пузанов К., Степанцов П. Типы городской среды. «Механика Москвы. Исследование городской 
среды». Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский институт социально-
культурных программ», 2015. 38 с. 
11. Градостроительная ситуация в Санкт-Петербурге и запрос населения на развитие городской среды 
URL: https://pltf.ru/wp-content/uploads/2020/09/publichnyydoklad_15.09_fin.pdf (дата обращения: 
31.01.2023). 
12. Ненько А.Е. Социологические методы изучения общественных пространств. Санкт-Петербург: Уни-
верситет ИТМО, 2020. 55 с. 
13. Ненько А.Е., Галактионова А.А. ГИС общественного участия как инструмент предпроектного иссле-
дования в рамках градостроительных проектов // International Journal of Open Information Technologies. 
2021. Т. 9. № 4. С. 72-78. 
14. Вайсбург А.В. Обзор современных электронных количественных опросных методов социологиче-
ских исследований // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. По-
литология. 2020. № 55. С. 185-195. DOI: 10.17223/1998863X/55/19. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

15. Махрова А.Г., Бабкин Р.А. Города Московского столичного региона: официальные и реальные // Ре-
гиональные исследования. 2022. № 1(75). С. 4-16. DOI: 10.5922/1994-5280-2022-1-1. 
16. Сотникова О.А., Халеева Т.С., Каширин В.В., Борисов С.А. Комплексное формирование рекреаци-
онных зон как фактора устойчивого развития городского пространства Воронежа // Инженерно-строи-
тельный вестник Прикаспия. 2022. № 3(41). С. 95-101. DOI: 10.52684/2312-3702-2022-41-3-95-101. 
17. Духанина Е.С., Гельфонд А.Л. Актуальные подходы к архитектурному формированию клубных зда-
ний // Архитектон: известия вузов. 2021. № 3 (75). DOI: 10.47055/1990-4126-2021-3(75)-2. 

 
Сведения об авторе: 
©Зима Андрей Георгиевич – магистрант кафедры градостроительства, Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация, e-mail: 
zimaandrei@mail.ru. 
 
Information about the author: 
©Zima Andrey Georgievich – master student of the Department of Urban Planning, St. Petersburg State Uni-
versity of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg, Russian Federation, e-mail: zimaandrei@mail.ru.  

 

  



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

46 

УДК 316.77 DOI: 10.55421/2499992Х_2023_3_46 
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РОЛЬ ПОКОЛЕНЧЕСКИХ КОГОРТ В СОХРАНЕНИИ, УКРЕПЛЕНИИ  

И РАЗВИТИИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: когорты, традиции, ценности, укрепление, сохранение, поколение, общество, разви-

тие.  

 
Рассмотрены актуальные проблемы сохранения, укрепления и развития традиционных ценностей со-

временной России в контексте реализации национальных проектов РФ «Культура», «Образование», 

«Демография». Содержательная сущность категории «ценность», с позиции ее отражения в зависи-

мости от области ее прикладного предназначения, показала, что несмотря на синтез материальных, 

экономических и духовных составляющих категории «ценность», с философской точки зрения под «цен-

ностью» понимается все что индивидуум ценит в окружающем его социуме и связано с мотивацией 

индивидуума, как внутреннего желания действовать определенным образом, понимать и оценивать 

окружение с позиции своего уровня образования, количества прожитых лет и других отличительных 

признаков «поколенческого» деления общества на когорты: старшие, средние и юные. В работе рас-

смотрена дефиниция «традиция» на понятийном уровне как «передавать» материальные и нематери-

альные предметы другому, но обратили внимание что предмет может быть нематериальным. Приве-

ден обзор в качестве примера восьми традиций татарского народа. Показано, что «традиционные 

ценности» отражают сущность категории как следование традициям, ценность которых необходимо 

тиражировать из поколения в поколение. Проведена оценка степени важности традиционных ценно-

стей для поколенческих когорт. Показано, что благодаря социальным действиям поколенческих когорт 

сохраняются и развиваются культурные традиции и нравственные ценности, позволяющие в современ-

ных условиях своевременно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя духовность и общероссий-

скую идентичность. 

 

E. A. Zinurov 

 
THE ROLE OF GENERATIONAL COHORTS IN THE PRESERVATION, 

STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL VALUES OF MODERN RUSSIA 

 

Keywords: cohorts, traditions, values, strengthening, preservation, generation, society, development.  

 

The actual problems of preserving, strengthening and developing the traditional values of modern Russia in the 

context of the implementation of the national projects of the Russian Federation «Culture», «Education», «De-

mography» are considered. The content essence of the “value” category, from the position of its reflection 

depending on the area of its applied purpose, showed that despite the synthesis of the material, economic and 

spiritual components of the «value» category, from a philosophical point of view, «value» means everything that 

an individual values in the surrounding society and is associated with the motivation of the individual as an 

internal desire to act in a certain way, to understand and evaluate the environment from the standpoint of their 

level of education, the number of years lived and other distinguishing features of the «generational» division of 

society into cohorts: older, middle and young. The paper considers the definition of «tradition» at the conceptual 

level as «transferring» material and intangible objects to another, but noted that the object may not be material. 

An overview is given as an example of eight traditions of the Tatar people. It is shown that «traditional values» 

reflect the essence of the category as following traditions, the value of which must be replicated from generation 

to generation. An assessment was made of the degree of importance of traditional values for generational co-

horts. It is shown that thanks to the social actions of generational cohorts, cultural traditions and moral values 

are preserved and developed, allowing in modern conditions to respond in a timely manner to new challenges 

and threats, while maintaining spirituality and all-Russian identity.  
 
 
Сегодняшние реалии таковы, что проте-

кающие процессы в социуме характеризуются 
ослаблением традиционных связей между поко-
лениями и это разрыв, повторяющийся каждые 
15-20 лет, имеет временные лаги обострения. 

Сегодня это стало особо заметно, поскольку 
российское общество столкнулось с ситуацией 
(СВО), когда принятие решение должно базиро-
ваться на принципе единства и сплоченности. 
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Понимая динамизм времени и упущенные воз-
можности, Президент РФ издает Указ, в кото-
ром прописывает направления стратегического 
развития России на прочном фундаменте тради-
ционных ценностей, более подробно описанных 
в целевых направлениях национальных проек-
тов «Культура», «Образование», «Демография» 
и др. [1, 2].  

Интерес в современных условиях обще-
ственного развития представляют поколения 
людей, выраженные в форме возрастной страти-
фикации, как некой поколенческой когорты, 
имеющей свои особенности, свои ценности, 
свои восприятия окружения, свои коммуникаци-
онные процессы, обусловленные временем и ме-
стом протекания процессов жизнеобеспечения. 
В этой ситуации актуализируются вопросы 
определения роли поколенческих когорт в со-
хранении, укреплении и развитии традицион-
ных ценностей в условиях российского обще-
ства. Большинство жителей, как показывают 
опросы в ряде российских регионов, выбирают 
в качестве людей своего поколения десятилет-
ний период в определении возраста.  

Однако в рамках данной концепции ха-
рактер жизнедеятельности представляет собой 
эффект взаимного изменения социума во вре-
мени. С одной стороны, это временное измене-
ние социально-исторического характера (время 
проживания социума), с другой стороны это 
субъективное время определенной поколенче-
ской когорты. В результате синтеза вырабатыва-
ются общие нормативы временного прохожде-
ния жизненных стадий, в результате которых 
формируется жизненный опыт, то есть «про-
шлое» как форма-опыт социализации в условиях 
определенной исторической локализации, про-
должающий влиять на образ социальных дей-
ствий в настоящие и будущие поколения. [3]. 

В этих условиях облик поколения фор-
мируется, а порой и видоизменяется на каче-
ственном уровне, ввиду того, что происходят из-
менения коллективного социального опыта по-
коления. Достаточно важное значение имеет тот 
факт, что идентичность общества в целом с 
определенным поколением представляет собой 
одну из наиболее значимых социальных дости-
жений. Таким образом, в современной России 
приобретает особый социальный смысл такой 
вопрос: как соединяются во времени и простран-
стве системные ценности нескольких живущих 
поколений общества, которое включает стар-
шие, средние и юные когорты. И ответить на 
него может только подход, называемый «поко-
ленческий», используемый как адекватный ин-
струмент общественного понимания с точки 
зрения временной перспективы его развития.  

В нашем исследовании дефиниция «ко-
горта» рассматривается с позиции демографиче-
ской совокупности сообщества с определенным 
событием, например, рождением. С этой пози-
ции следует выделить такие периоды как, Great-
est Generation (1901-1926 гг.); Silent Generation 
(1927-1945 гг.); Buby Boomerrs (1946-1964 гг.); 
X (икс) (1965-1980 гг.); Millennials, Y (игрек) 
(1981-1996 гг.); Zommers, Z (зет) (1997-2012 гг.); 
Alpha, α (2010-сер. 2020 гг.). В российской прак-
тике к категории молодежь относятся граждане, 
начиная с 14-ти лет и до 30 лет, что было при-
нято и выразилось в реализации основных 
направлений развития молодежной политики в 
РФ, позднее Ггосударственной думой был одоб-
рен проект, связанный с повышением возраст-
ного периода по категории «молодежь» до 35 
лет [4].  

Прежде чем перейдем к рассмотрению 
результатов нашего исследования относительно 
роли поколенческих когорт в сохранении, 
укреплении и развитии традиционных ценно-
стей, остановится на дефиниции «традиционные 
ценности», разбив ее на две составляющие «тра-
диции» и «ценности».  

Содержательная сущность категории 
«ценность» может отражаться в зависимости от 
области ее прикладного предназначения, напри-
мер, «ценность» как философская категория от-
ражает социально-культурную или личностную 
значимость явлений или определенных объек-
тов. В экономике «ценность» определяется в 
большей степени как категория полезности для 
потребления, например, ценность белого и чер-
ного хлеба может быть определена потребите-
лем как с позиции его стоимости, так и с пози-
ции ценности для организма. В обоих случаях, 
категория «ценность» коррелирует с понятиями 
полезность, значимость, важность, но как бы мы 
не пытались увязать «ценность» как свойство 
предмета или явления, данная категория отлича-
ется высоким уровнем субъективности, то есть 
сам человек определяет для себя понятие «цен-
ность» в зависимости от заинтересованности и 
потребностей. Следует отметить, что на цен-
ностные ориентации влияют и такие факторы, 
как сфера социальной жизнедеятельности, окру-
жающая среда, как сфера обитания со всеми ее 
проявлениями. Как пример влияния сферы оби-
тания можно рассмотреть категорию «ценно-
сти» на шубы, полезность и нужность которой, 
а значить и ценность, возрастает ели человек 
проживает в климатических условиях, где тем-
пература воздуха ниже 0 на 50 и более градусов. 
А если человек проживает в умеренном кли-
мате, то ценность шубы снижается, поскольку 
потребность в ней, как в средстве защиты от хо-
лода сокращается, а в странах, где минусовые 
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температуры отсутствуют, важность и ценность 
шубы сводится к нулю. Рассматривая категорию 
«ценности», с позиции важности и значимости, 
следует не забывать, что есть материальные цен-
ности, и есть ценности духовные. С позиции че-
ловеческих потребностей первоначально удо-
влетворяются материальные потребности и 
только после их удовлетворения наступает че-
реда удовлетворения духовных. Хотя не бывает 
правил без исключения и истории известны та-
кие случаи, когда за то, чтобы привлечь внима-
ние к своей идеи человек объявляет голодовку. 
Таким образом, можно констатировать, что си-
стема ценностей играет значимую роль в еже-
дневной ориентации человека в предметном и 
социальном окружении, в выражении его отно-
шения к окружающим предметам и явлениям на 
практике. Приведем еще один пример практиче-
ской реализации категории «ценность». Бокал, 
стакан, чашка обладают полезным свойством 
как емкости для питья и определяются катего-
рией «ценность» как материальное благо. Од-
нако являясь продуктами труда и предметами 
товарного обмена, определяют свою категорию 
«ценность» как экономическую, выражаемую в 
стоимости материального блага. Но если данные 
предметы представить как предметы искусства, 
например, инкрустировать золотом, художе-
ственной лепкой и другими средствами декори-
рования, то они могут стать предметами искус-
ства, то есть налицо эстетические ценности (ви-
зуализация образа) и духовные ценности (как 
внутренняя философия душевного состояния) 
[5]. 

Несмотря на такой синтез и переход от 
материальных, экономических и духовных со-
ставляющих категории «ценность», с философ-
ской точки зрения под «ценностью» понимается 
все что индивидуум ценит в окружающем его 
социуме. И это философское понятие связано с 
мотивацией индивидуума, как внутреннего его 
желания действовать определенным образом, 
понимать и оценивать окружение с позиции сво-
его уровня образования, количества прожитых 
лет и других отличительных признаков «поко-
ленческого» деления общества на когорты: стар-
шие, средние и юные, и как адекватный инстру-
мент общественного понимания с точки зрения 
временной перспективы развития.  

Обратимся к сущности категории «тра-
диции», как составного элемента категории 
«традиционные ценности». Под традицией сле-
дует понимать некие обычаи сложившиеся ано-
нимно под влиянием неких представлений, норм 
поведения, возможно из накопленного жизнен-
ного опыта, которыми руководствуются в своем 
поведении некий социум как обширная и ста-
бильная группа людей. Например, традиции 

пить чай, через два часа после обеда в форме 
«чайной церемонии», или еженедельные вос-
кресные семейные обеды. Но это на бытовом 
уровне, а если говорить на уровне регуляторов 
общественных отношений, то это может выра-
зиться в традициях, которые передаются из по-
коления в поколение и имеют многовековые 
пути развития. 

Если рассматривать дефиницию «тради-
ция» на понятийном уровне, то полноценный 
перевод с латинского языка обозначен как «пе-
редавать». Так оно и было изначально, когда ка-
тегория «традиция» использовалось по своему 
назначению, как форма передачи древними рим-
лянами некоего предмета другому, но обратили 
внимание что предмет может быть и неодушев-
ленным, то есть нематериальным. Кроме всего 
прочего, семантические барьеры восприятия 
все-таки пришлось сглаживать, и категорию 

«традиция» стали определять как категорию, не 
созданную индивидом, которая не является про-
дуктом его собственного творческого воображе-
ния, ему не принадлежит, и будучи переданным 
кем-то извне является обычаем. 

К сожалению, вот это вот основное отли-
чие часто уходит в человеческом сознании на 
задний план, уступая место другому, тоже зна-
чимому, но производному. Для обыденного со-
знания слово «традиция» ассоциируется в 
первую очередь с тем, что связано с прошлым, 
что утратило новизну и, в силу этого, противо-
стоит развитию и обновлению, что само по себе 
неизменно, символизирует стабильность вплоть 
до застоя, избавляет от необходимости осмыс-
ливать ситуацию и принимать решение. 

Согласно историческим справкам, «тра-
диция» относиться к древним обычаям с утра-
ченным или загадочным происхождением, име-
ющих период дальнодействия, который суще-
ствует с незапамятных лет. Если в начальный 
этап существования «традиции» она передава-
лась устно, то позднее с появлением поэзии по-
явилась необходимость в сохранении «тради-
ции» как формы передачи в письменном виде. 
Таким образом, стала сохраняться история «тра-
диции». Иногда традиции рассматривались как 
что-то важное и неизменное, однако для рас-
смотрения какой-либо практики как «тради-
цию», необходимо было передать эту традицию 
как минимум через два поколения. Любые тра-
диции можно адаптировать к имеющимся по-
требностям современности, а присущие им из-
менения могут стать частью традиций, имею-
щих срок давности, исчисляемый веками. Тра-
диции могут меняться, из поколения в поколе-
ние, хотя корневая основа их должна быть со-
хранена без существенных изменений. Таким 
образом, поколения, которые придерживаются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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традиций, не будут замечать сознательно проис-
ходящих изменений, даже в том случае, когда 
традиции будут претерпевать серьёзных изме-
нений, то есть на протяжении многих поколе-
ний, они будут рассматриваться как неизмен-
ные.  

Подводя итог категории «традиции», хо-
телось бы остановиться на ряде тех, которые со-
блюдает когорта «татар» уже на протяжении 
многих веков. Татары как древний народ с дол-
гим вековым существованием сумели сохранить 
свои обычаи и обряды передавая их из поколе-
ния в поколение в том самом первозданном виде 
как изначально они зарождались и соблюдаются 
по сей день без изменения. Татарский этнос от-
личается особой необычной культурой, душев-
ным фольклором, ритуалами и традициями. Так, 
например, издревле известно о татарском госте-
приимстве, как традиции сохранившейся и по 
сей день. В татарских семьях в традицию вошло 
и особое воспитание, которое получают де-
вочки, которых с малолетства обучают вести хо-
зяйство, печь национальные блюда, такие как 
треугольники, зур бэлеш, вак бэлиш, баурсак, 
токмач, губадия, чак-чак, особо готовят к вступ-
лению в брак. Одной из глубоких традиций яв-
ляется праздничное завершение посевных ра-
бот, весенний праздник плуга или по-татарски 
Сабантуй. По традиции его празднуют в татар-
ских селах, деревнях и городах Татарстана. Это 
и семейный праздник, поскольку традиции ве-
щают, что на праздник приходят семьями, его 
любят дети. Кульминацией являются соревнова-
ния, игры и скачки на лошадях. Еще одной из 
традиций татарского народа является татарская 
свадьба или «никах» с мусульманским обрядом 
с присутствием муллы. Готовность невесты к 
хозяйственной жизни показывается на ее ма-
стерстве лепит «кияу пельмэне» – маленькие 
пельмешки для жениха и его семьи, и насколько 
маленькими они получаются говорит в пользу 
заботливой хозяйки. По традиции мерилом за-
ботливости является то, что каждая вылеплен-
ная пельмешка должна пройти через обручаль-
ное кольцо жениха. Следующей традицией уже 
после свадьбы является «келин тушу». Связана 
традиция с приездом невесты в дом жениха, ко-
гда свекровь под ноги невестки кладет подушку 
с целью приобщения ее к жизни в новом доме 
мягко и нежно ступая, неслышно передвигаясь, 
сохраняя тишину и покой домочадцев. Ну а ко-
гда в новой семье появляется новорожденный 
по традиции проводится обряд имя наречения – 
Исем кушу. Приглашается мулла и почтенные 
старцы, родственники и даже соседи, накрыва-
ется стол «аш» по-татарски, с национальными 
блюдами татарской кухни в их исконных тради-

циях. В осенне-зимний период в деревнях заби-
вают гусей и для их ощипывания собираются 
вместе молодежь и парни и девушки. За работой 
они веселятся, знакомятся друг с другом и поют 
песни. Такая традиция называется праздник гу-
синого пера «каз умасе». В татарских деревнях 
до наших дней сохранилась традиция «Карга 
боткасы», что в переводе означает каша для гра-
чей. По традиции после окончания посевной 
утром дети ходят по деревне, заглядывая в каж-
дый дом и собирают ингредиенты для каши. В 
ответ за полученные ингредиенты, дарили ком-
плименты, в случае отказа сулили беды. Затем 
всей деревней варили кашу в большом казане на 
открытом воздухе, собирали стол большой на 
улице и вместе ею лакомились, но часть каши 
оставляли для грачей как для птиц, символизи-
рующих весну в надежде на хороший урожай 
[6].  

Вот теперь можно сделать синтез катего-
рий «ценности» и «традиции» в единую форму 
как «традиционные ценности» или «ценности 
традиций». Первый вариант – «традиционные 
ценности» можно отнести к описанным выше 
традициям татарского народа, как многовеко-
вые традиции содержащие в себе ценности, ко-
торые каждое поколение передает следующему 
поколению для сохранения традиций. И второе 
как «ценности традиций» выражается в том, что 
следует в каждой традиции выделить ценности 
как рациональное зерно, которые могут быть по-
нятны или не понятны, разделимы или не разде-
лимы. Например, тот же самый праздник плуга, 
как традиция сохраняется и реализуется еже-
годно, собирая на праздник огромные массы лю-
дей, но вопрос в том, в чем выражается ценность 
этой традиции, разделяют ли ее все присутству-
ющие на празднике, или это просто традиция. 
Рассматривая этот вопрос с позиции субъектив-
ности ценности можно сказать, что ценности 
дифференцированы и имеют возрастные осо-
бенности. Так, например, более зрелое возраст-
ное поколение воспринимает ценности традици-
онного праздника Сабантуй, как праздника се-
мейного и сохраняющего семейные традиции 
общения на праздничном мероприятии. Люди 
среднего возраста тоже видят в празднике воз-
можность семейного общения и с детьми, и со 
своими родителями, общение с которыми позво-
лит не только узнать о текущих новостях семей-
ной жизни, но сохранить традиции семейного 
диалога. А участие в соревнованиях, играх и 
скачках повысит авторитет родителей в глазах 
детей и гордость за своих родителей. Сами же 
дети, оставаясь в кругу семьи, впитывают от 
взрослого поколения те ценностные ориента-
ции, которые позволят им в будущем сохранить 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

50 

семейные традиции и передавать их следую-
щему поколению. Таким образом, «традицион-
ные ценности» отражают сущность данной кате-
гории как следование традициям, ценность ко-
торых следует тиражировать из поколения в по-
коление.  

Далее в целях определения роли поко-
ленческих когорт в сохранении, укреплении и 
развитии традиционных ценностей, проведены 
исследования, результаты которого отражены в 
табл.1  

В исследовании приняли участие 1200 
человек в возрасте от 15 до 61+ лет, в равных до-
лях исследуемых поколенческих когорт, среди 
них школьники, студенты, рабочая молодежь, 
служащие, ветераны. Каждому участнику 
опроса было предоставлено личное право отве-
тить на ряд вопросов с акцентом на определение 
важности тех или иных ценностей и отметить 
ценности, утраченные сегодня. 

Ввиду того, что ответы на вопросы в ко-
горте Z в зависимости от возраста отличались 
порой кардинально, когорту разделили на две 
группы: 15-17 лет и 18-25 лет. Как видим (см. 
таблица), важность жизни как категории само-
ценности высоко оценили все поколенческие 
когорты, в том числе молодежь от 18 до 25 лет, 
однако молодежь 15-17 лет оценила важность 
жизни только на 29 %, считая эту категорию 
утраченной на 81 %. Результаты опроса пока-
зали, что ценностные ориентации на семейные 
традиции и семейную стабильность высоко оце-
ниваются всеми когортами. Категория работа 
заработок высоко оценена как важная категория 

всеми когортами с небольшой динамикой 
уменьшения важности в зависимости от воз-
раста. Ценность этой категории не утрачена для 
возрастной группы 15-17 лет. Для остальных ко-
горт утрата ценности варьируется от 13 до 28 %. 
Преемственность поколений как категорию ис-
пользования опыта предшествующих поколе-
ний высоко оценили по важности молодежь 18-
25 лет, однако группа 61+ на 36 % считают ее 
утраченной. 

Базовой единицей анализа поколения в 
исследовании выступает социальное действие, а 
совокупность неопределенного множества мо-
тивированных действий обособленных индиви-
дов составляют человеческую деятельность. М. 
Вебер в своих теоретических подходах опреде-
ляет понятие «социальное действие» как дей-
ствие, имеющее сознательную ориентирован-
ность индивида и его оклик на ожидания других 
людей. При этом проявляются коммуникатив-
ные связи и соотнесения его действий с про-
шлым, настоящим и будущим поведения. То 
есть индивидуальная «акция» всегда нацелена 
на определенную «реакцию», которую можно 
хоть и в обобщенном виде, но предположить, 
что она будет, не зная конечного результата.  

Резюмируя, можно отметить, что далеко 
не всякое действие индивида является социаль-
ным. Социальным является действие в среде су-
ществования других индивидуумов, которое 
проявляется и выражается через общественные 
отношения как отклик-реакция общества к «ак-
ции» индивидуума.  

 

Таблица – Оценка традиционных ценностей по степени важности 

 
Поколения Z (зет): 

15-17/18-25 лет 
Y (игрек): 
26-40 лет 

X (икс): 
41-60 лет 

Buby Boomerrs 
61 + 

Вопросы опроса важно утрачено важно утрачено важно утрачено важно утрачено 
Жизнь  
самоценность 

29 / 81 14 / 11 77 
 

17 68 15,2 68 16 

Нравственность 43/57 14/36 61 28 60 21 64 20 
Работа как заработок 71 / 75 0 / 13 72 17 64 16 56 28 
Инициативность 43 / 66 29 / 23 61 27 45 28 28 48 
Законность, безопас-
ность индивида 

29 / 49 71 / 42 54 35 51 28 64 24 

Семья, стабильность, 
традиции 

29 / 68 43 / 22  62  26  53  29  76 8 

Использование опыта 
поколений  

29 / 60 14 / 29 29 57 55 23 68 16 

Независимость, инди-
видуальность  

43 /69  29 / 22 65  26  48  31  40 36 

 
 

Согласно классификации по М. Веберу, 
различают четыре формы социального дей-
ствия:  

– рациональное по отношению к дости-
гаемой цели;  

– ценностно-рациональное как вера в 
ценности и рациональность;  
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– эмоциональное (аффективное);  
– традиционное, ориентированное на 

обычаи и привычки социума. 
Также для нашего исследования важно 

развитием теории социального действия как 
центрального понятия социального поведения 
(Ф. Знанецкий, Р. Мак-Аивер, Г. Беккер, неове-
берианцы, Ю. Хабермас). 

Мы исследуем образ социальных дей-
ствий в глазах разных поколений, оценивающих 
себя и других. Возникающий портрет позволяет 
отражать реакцию и восприятие социальных 

действий различных поколений, что важно 
для выстраивания общей идентичности и сов-
местной жизнедеятельности в актуальном исто-
рическом, социокультурном временном про-
странстве современной России [7].  

В рамках заключения, отметим, что бла-
годаря социальным действиям поколенческих 
когорт сохраняются и развиваются культурные 
традиции и нравственные ценности, позволяю-
щие в современных условиях своевременно реа-
гировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя 
духовность и общероссийскую идентичность. 
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Эта статья о влиянии религиозных взглядов на политическую активность в обществе. В исследовании 

применялись методы опроса, которые были реализованы через программу «Анкетолог». Авторы изу-

чали особенности религиозных убеждений в соответствии с политическими платформами правящих 

партий. Исследование также рассматривает современного человека в век цифровизации, его внутрен-

нюю тревогу и состояние. Предложено новое определение политического и религиозного типа лично-

сти. Политический тип личности – это современный тип человека, которому не безразлична его каж-

додневная жизнь в обществе. Это личность, которая интересуется платформами правящих партий и 

видит свое будущее в соответствии с развитием общества. Под религиозным типом личности пред-

лагается понимать человека, ищущего духовный и нравственный фундамент в современном мире. Ре-

лигиозный человек – это человек, знающий основы своей традиционной религии и проповедующий базо-

вые ценности в обществе. Доказано, что изучение социальной типологии личности под воздействием 

религиозного и политического влияния может способствовать государственному контролю общества 

в целом. 
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This article is about the influence of religious views on political activity in the society. Survey methods were 

used in this research and were implemented through the Anketologist program. The authors studied correlates 

of religious convictions in accordance with political platforms of ruling parties. The research considers a mod-

ern human in the century of digitization, his/her internal anxiety and state. A new definition of a political and 

religious type of a personality was suggested. The author gave the definition of this phenomenon. A political 

type of a personality is a modern type of a person who is sensitive to his/her everyday life in the society. This is 

a personality who is interested in the platforms of ruling political parties and sees her/his future in accordance 

with developing a society. Under the religious type of a personality, we mean a person who seeks spiritual and 

moral basis in the modern world. This is a person knowing the foundation of his/ her traditional religion and 

propagating basic values in the society. It is proved that the study of the social typology of personality under 

the implement of political and religious influence can promote state control of a society as a whole. 

 
Почему мы решили назвать нашу работу 

«Человек политический – человек религиоз-
ный»? Просто потому, что мы хотели познако-
мить читателя с теми теоретическими и практи-
ческими основами этой проблемы, которая сего-
дня обсуждается в отечественной и зарубежной 
литературе. Мы проанализировали несколько 
монографических исследований по этому во-
просу и обнаружили следующее. Американский 
социолог и политолог М. Липсет в своей книге 
«Человек политический» на основании анализа 
проведенного им социологического исследова-

ния говорит о взаимосвязи политических убеж-
дений людей в разных странах с их религиоз-
ными взглядами. Он выявил прямую зависи-
мость электорального поведения граждан от их 
вероисповеданий [1]. Американский философ Э. 
Хоффер в своей книге «Человек убежденный» 
исследовал социальные типы людей и степень 
их участия в массовых движениях. Любопытен 
его взгляд на религиозный аспект в этом во-
просе. Э. Хоффер подтверждает взаимосвязь ре-
лигиозных убеждений человека с его активным 
участием в массовых движениях в борьбе за 
власть. В своей работе он высказывает мысль о 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

53 

том, что «сильный так же может быть рабом, как 
и слабый» [2, c. 26]. Вера в человеке делает его 
уверенным. А там, где власть соединена с верой, 
там наступает правовое положение государства 
и ограждение его от всего нового. Труды Э. Хо-
ффера в современных жизненных реалиях как 
никогда актуальны, поскольку он заявляет, что 
человек с необузданной верой может породить 
безрассудную черную силу из «слов», «ло-
зунга», «рекламы», «медийного логотипа». По-
пулярность его работ сегодня обеспечивается 
тем, что он проводит параллель между религи-
озным характером массовых движений и их по-
следующим отождествлением с национальным 
движением. В работах присутствует мысль о 
том, что нацизм зарождается с религией и фана-
тичной верой и обязательно с верой в будущее. 
Далее мы изучили работу немецкого социолога 
и философа Э. Фромма «Здоровое общество». 
Автор повествует нам о том, что человек очень 
зависит от окружающей среды и являет собой 
«чистый лист бумаги, на который общество и 
культура наносят свои письмена» [3, с. 16]. Э. 
Фромм выявил основу человеческой природы – 
«Преобразуя окружающий мир, человек вместе 
с тем изменяет в ходе истории и самого себя» [3, 
с. 16]. Таким образом человек становится своим 
собственным творением. Работы Э. Фромма 
приобрели актуальность в нашу эпоху полити-
ческих трансформаций, поскольку именно он 
высказывает мысль о том, что целые народы и 
социальные группы можно длительное время 
порабощать и эксплуатировать, а в качестве от-
ветной реакции у них развивается апатия и 
наблюдается деградация умов и утрата мастеро-
вых компетенций и любой инициативы. У лю-
дей накапливается ненависть и желание разру-
шать, они готовы уничтожить самих себя, своих 
правителей и существующий режим. Любо-
пытны исследования отечественных ученых, а 
именно А. Р. Тузикова, в которых он неодно-
кратно подчеркивает, что основу для политиче-
ской деятельности в обществе составляет идео-
логия, которая представляет собой определен-
ный набор систем ценностей. Касаясь современ-
ных «идеологий» А. Р. Тузиков предложил для 
современного этапа развития общества исполь-
зовать термин «идеологический дискурс». 
Идеологический дискурс очень часто связан с 
верой в определенные идеи, идеалы и направлен 
на конструирование социальной реальности [4]. 
В работах швейцарского психиатра и педагога 
К. Юнга представлены психологические типы 
людей и доказано, что в каждом человеке зало-
жены частицы мироздания с рождения человека, 
то есть присутствует его религиозное начало [5]. 

Таким образом, на основании изучен-
ного теоретического материала, актуальность 

данного исследования рассматривается с пози-
ции управляемости социумом и опоры на людей 
с традиционными религиозными взглядами, 
влияние их мировоззрения на политическую ак-
тивность в российском обществе. На первый 
взгляд нам кажется, что мы живем в турбулент-
ном хаотичном мире. Но у этого мира свои за-
коны. Человек есть тайна и тайна – неисчерпае-
мая. Сегодня мы понимаем, что человек отчуж-
ден от природы, от самого себя, именно его тра-
диционные религиозные убеждения дают ему 
непоколебимую основу чувствовать себя в 
жизни уверенно. Именно традиционная рели-
гия, будь то православие или ислам, с ее опреде-
лённой системой взглядов, верой в сверхъесте-
ственное, включающая в себя свод моральных 
норм и типов поведения, обрядов, культовых 
действий и объединение людей в организации 
помогает сегодня человеку найти опору в 
жизни. Безусловно, этот фундамент способ-
ствует ориентации человека в политическом 
пространстве, управлении своей жизнью, дает 
понимание, как развивается гражданское обще-
ство, в котором он живет, и в каком политиче-
ском направлении оно движется, чьи интересы 
представляет. Так просто личность со своими 
убеждениями не сотрешь, и человек, исповедо-
вавший традиционные религиозные устои, все-
гда несет определенную стратегическую ста-
бильность в общество.  

Исходя из вышесказанного, в нашем ис-
следовании была сделана попытка провести ана-
лиз ожиданий, присущих различным политиче-
ским партиям и представителям различных ре-
лигиозных конфессий, и выявить существова-
ние зависимости между политическими и рели-
гиозными взглядами. Цель работы – выявить ре-
лигиозные аспекты личности у политического 
человека (образ прошлого, видение современ-
ного мира и образ будущего у сторонников раз-
личных политических партий и религиозных 
конфессий), определить степень религиозности 
среди сторонников тех или иных политических 
взглядов и степень их приверженности ради-
кальным решениям общественно-политических 
проблем. 

Для измерения этого научного феномена 
мы выбрали метод опроса, как наиболее распро-
страненный социологический метод системати-
зации полученной информации. В нашем иссле-
довании было опрошено 200 респондентов, пре-
имущественно представителей студенческой 
молодежи. В нашем эксперименте в качестве 
метода сбора информации мы использовали 
опрос в форме индивидуального анкетирования 
с открытыми и закрытыми вопросами. Разра-
ботка самих вопросов является авторской [6]. 
Мы постарались использовать смешанные типы 
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вопросов, основываясь на материалах коллек-
тивного учебного пособия-практикума 
Ж. В. Пузановой, И. В. Троцюк, М. И. Витков-
ской и применить анкету, созданную в про-
грамме «Анкетолог» [6, 7].  

Построение доказательной базы иссле-
дования осуществлялось нами через качествен-
ный подход. Для анализа респондентам было 
предложено ответить на четыре типов вопросов, 
которые были сгруппированы по тематике ис-
следования. В первой части вопросов была со-
брана информация, связанная с политической 
идеологией и пропагандировавшими ее лиде-
рами. Вторую часть вопросов составили во-
просы направленные на получение информации 
о проповедовании личностью религиозных ми-
ровоззрений. Третья группа вопросов устанав-
ливала взаимосвязь между двумя социальными 
типами людей («человеком политическим» и 
«человеком религиозным») и направлена на то, 
чтобы определить эти два научных феномена в 
литературе. Четверной части вопросов направ-
лена на получение социально-демографических 
характеристик респондентов. 

Итак, для того чтобы определить, кто же 
такой «человек политический» сегодня, респон-
дентам были предложены завуалированные во-
просы. А именно, предлагалось ответить, кто из 
политических деятелей вызывает чувство идео-
логической поддержки, политическую симпа-
тию к его взглядам. На рис. 1 показано распре-
деление ответов респондентов на данный во-
прос. 

Большинство респондентов (31 %) вы-
брали В. И. Ленина, как носителя пролетарской 
идеологии. Более 20 % опрошенных отдали свои 
голоса в пользу И. В. Сталина, несмотря на тот 
факт, что его правящая политика была тотали-
тарной. Поддерживают политику Николая II 
19 % респондентов, поскольку при этом россий-
ском императоре отмечался рост уровня жизни, 
рост сельского хозяйства и экономики, промыш-
ленности и культуры. Одновременно с экономи-
ческим взлетом в период с1894 по 1917 отме-
чался и рост напряженности во внутренней по-
литике, что привело к революции и смене госу-
дарственного строя. Политические режимы, свя-
занные с нацизмом и военной диктатурой непо-
пулярны среди опрошенных. Это и понятно, по-
тому что все эти правящие режимы были свя-
заны с насилием по отношению к людям. Так, 
66 % респондентов высказались о неприемлемо-
сти гитлеровской идеологии. 

На вопрос «Как вы оцениваете нынеш-
нее политическое и социально-экономическое 
положение дел в Российской Федерации», 
15 %опрошенных выбрали вариант ответа «хо-
рошо», 40 % – «удовлетворительно». 27 % – 
«плохо». Респондентам также были заданы во-
просы о будущем нашей страны и мира в целом, 
была попытка выявление апокалиптических 
настроений среди сторонников тех или иных по-
литических и религиозных течений. Надо отме-
тить, что политический радикализм   имеет об- 

 

 

 

Рис. 1 – Лидеры, вызывающие идеологическую поддержку, симпатию 

 

щие черты с религиозным экстремизмом. Это 
связано с тем, что как в религиозных сектах, так 
и в радикальных политических группах на 
уровне идеологии проповедуется радикальный 
образ будущего, например, общество, лишенное 
полностью геев, буржуев, неверных и т.д. Мы 
можем утверждать, что религиозный экстре-
мизм, преимущественно выраженный в формате 
различных религиозных сект, может выступать 

альтернативой и заменой политического экстре-
мизма. Особенно это заметно в странах с поли-
тическими режимами, построенными на фунда-
менталистских, крайне консервативных идеоло-
гических дискурсах (например, Афганистан по-
сле вывода ограниченного контингента ВС 
СССР и т.д.). Политическая идеология в США 
также всегда опиралась на религиозные взгляды 
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верующих, используя их цели, желания и требо-
вания в качестве политической платформы на 
выборах правящих партий. Хотя практика по-
следних лет показала, что радикальные полити-
ческие взгляды способствуют росту мелких ре-
лигиозных сект и у адептов таких сект, как пра-
вило, присутствует навязчивая идея «быть в ря-
дах тех, у кого весьма высок уровень политиче-
ской нетерпимости» [1]. 

В настоящее время проведено множе-
ство исследований связей между религиозными 
воззрениями и конфессиями и развитием демо-
кратических институтов в обществе. При этом 
политическая система, как и религиозная, дает 
широкие возможности для социальной мобиль-
ности и запуска «социальных лифтов». 

Нами был проведен анализ взаимосвязи 
между религиозными воззрениями респонден-
тов, их политическими взглядами и их представ-
лениями образа будущего с учетом наличия ра-
дикальных взглядов, зачастую присущих моло-
дежи. 

Давая оценку религиозным убеждениям 
респондентов, мы составили блок вопросов с це-
лью выявить их принадлежность к определен-
ному вероисповеданию и их религиозные убеж-
дения. Согласно полученным данным доля сто-
ронников ислама составила 24 %, сторонников 
христианства – 25 %, атеистов – 25 %. Также, 
из-за того, что целевой аудиторией в исследова-
нии являлись, в основном, студенты, 8 % вы-
брали другие конфессии, а 18 % респондентов 
указали, что придерживаются агностических 

философских взглядов. Платформу этому тече-
нию составляет своеобразный постулат, что мир 
непознаваем и человек ничего не может знать о 
Боге. Однако, если мы посмотрим суммарную 
составляющую агностиков и атеистов, то можно 
заключить, что 43 % не исповедуют никакую ре-
лигию. Это совпадает с результатами опроса 
ВЦИОМ, проведенным в 2019 году [8]. 

Степень религиозности опрашиваемых 
представителей молодежи мы определяли через 
выяснение их отношения к вере (табл. 1). 

Анализируя приведенные данные, мы 
можем констатировать тот факт, что религиоз-
ные службы регулярно посещают всего около 
3 % опрошенных. Изредка ходят на религиоз-
ные службы 12 % респондентов. Основной при-
чиной для непосещения религиозных заведений 
26 % респондентов назвали нехватку времени. 
Однако стоит отметить, что, именно это количе-
ство опрошенных заявило о том, что они веруют 
глубоко в душе. Учитывая тот факт, что мы к 
опросу привлекали, в основном, студенческую 
аудиторию, обращает на себя внимание то, что 
35 % респондентов указали, что веруют только 
в самого себя. 

Что же касается образа будущего, то ис-
следование не выявило сильных апокалиптиче-
ских настроений ни в целом, ни среди предста-
вителей различных конфессий, ни среди вырази-
телей политических партий. С оптимизмом и 
осторожным оптимизмом на будущее всего че-
ловечества смотрит 67 % респондентов (табл. 2). 

 
 

Таблица1 – Степень религиозности  

 

Варианты Доля опрошен-
ных 

Стараюсь регулярно посещать религиозные службы  3 % 
Изредка хожу на религиозные службы (примерно 1-2 раза в год) 12 % 
Религиозные заведения не посещаю, но читаю молитвы дома 6 % 
Религиозные заведения не посещаю из-за нехватки времени, но верю глубоко в 
душе  

26 % 

Верую только в самого себя 35 % 
Другое 8 % 
Ничего из вышеперечисленного 10 % 

 
Таблица 2 – Взгляды на будущее 

 

Варианты Доля опрошенных 
с оптимизмом;  20 % 
 с осторожным оптимизмом 47 % 
скорее с пессимизмом 21 % 
 пессимистически настроен · 12 % 
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Однако,11 % опрошенных студентов 
считает, что скоро наступит апокалипсис – ко-
нец света, и что антихрист для христиан уже 
управляет миром. Эти данные, несомненно, не 
могут не вызывать настороженности. Разуме-
ется, на достаточно высокий процент негативно 
смотрящих на будущее всего человечества ре-
спондентов влияет и внешний фон, и возросшие 
угрозы глобальных катаклизмов во всех сферах 
жизни (от эпидемий до глобальных военных 
конфликтов). 

Стремясь вывить политическую актив-
ность в социальной среде студенческой моло-
дежи, мы предложили ответить респондентам на 
вопрос о том, кто должен решать вопросы в 
управлении государством и обществом. Полу-
ченные результаты взаимосвязи между религи-
озными и политическими взглядами о роли 
народа в управлении государством оказались 
довольно интересными: 58 % респондентов счи-
тают, что государством должен управлять народ 
(из них 55 % отнесли себя к христианам, 30 % к 
мусульманам, 15 % к другим конфессиям или 
атеистам). При этом 39 % отнесли себя к тем, 
кому интересны политические взгляды полити-
ческой партии «Единая Россия», 30 % опрошен-
ных поддерживают КПРФ, сторонники же 
остальных партий составляют менее 10 %. Оста-
лись аполитичными 21 % респондентов. 

Религиозные настроения в российском 
обществе, по мнению респондентов, учитывают 
все политические партии. При этом больше вни-
мание религиозному аспекту по мнению опро-
шенных уделяет партия «Единая Россия» 
(53 %), затем идут КПРФ (14 %) и ЛДПР (7 %).  

Результаты исследования показывают, 
что среди респондентов, симпатизирующих 
КПРФ, доля относящих себя к той или иной ре-
лигии составляет 45 %. Среди респондентов, 
симпатизирующих ЛДПР, доля относящих себя 
к верующим людям составляет 34 %. Среди ре-
спондентов, симпатизирующих партии «Единая 
Россия», доля относящих себя к верующим лю-
дям составляет 27 %. Таким образом, суще-
ствует взаимосвязь между религиозными взгля-
дами респондентов и их поддержкой определен-
ных политических партий. Мы установили, что 
здесь не могло обойтись без погрешностей, по-
тому что в исследовании принимали участие ре-
спонденты (представители молодежи) у кото-
рых еще четко не сформировались как полити-
ческие платформы, так и религиозные взгляды. 
На этом основании мы считаем, что исследова-
ние зависимости электорального поведения от 
религиозных взглядов является самостоятель-
ным научным направлением, в котором обяза-
тельно должны присутствовать региональные, 
ценностные, образовательные и имущественные 
компоненты для изучения этого феномена. 

 
 

Рис. 2 – Ощущение отчужденности от своего собственного «я» 

 

 
Рис. 3 – Мотиваторы уверенности в жизни 
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Современная окружающая среда – агрес-
сивна. Несмотря на то, что еще Аристотель го-
ворил, что «человек – животное социальное», 
он, порой, себя очень чувствует отчужденно от 
этой окружающей среды и самого себя [9]. Од-
новременно и визуально находясь в социальной 
среде, он отстраняется от нее, старается изоли-
роваться. Такую картину мы наблюдаем и в наш 
век цифровизации. Нам был интересен этот во-
прос с религиозной точки зрения, в той ее части, 
которая соприкасается с религией. Не смогут ли 
религиозные убеждения человека занять эту пу-
стоту и придать ей душевную наполняемость. В 
нашем исследовании респондентам было пред-
ложено ответить на вопросы о том, ощущают ли 
они отчужденность от своего собственного «я» 
в современном мире и о том, что помогает им 
обрести уверенность в жизни. Рис. 2 показывает 
распределение ответов респондентов по пер-
вому вопросу, рис. 3 – по второму.  

Мы, со своей стороны, можем лишь дать 
небольшой комментарий и оценки по предостав-
ленным ответам. Результаты, представленные 
на рис. 2 свидетельствуют, что действительно 
почти поровну распределилось число респон-
дентов, которые не чувствуют себя отчужден-
ными от общества и теми, кто ощущает такое от-
чуждение. Отмечая участие в опросе молодеж-
ной студенческой аудитории, надо признать тот 
факт, что гипотеза нашего предположения о за-

мене душевной пустоты в человеческой лично-
сти религией под влиянием различных обстоя-
тельств не подтвердилась. Все-таки   молодежь  
больше видит опору в семье (42 %), образовании 
(15 %) и вере в прогресс человечества и науку 
(20 %). Однако при ответе на вопрос «Если Вы 
человек верующий, то, что Вам дает вера в 
Бога?», респонденты указывают в первую оче-
редь на спокойствие, уверенность в будущем и 
надежду (рис. 4). 

При разработке вопросов относительно 
социальных типов, таких как интеллигент и ли-
дер, нам было важно проследить взаимосвязь 
при характеристике этих типов с политической 
и религиозной составляющей общества. Какую 
же картину, мы получили в итоге? 51 % респон-
дентов считают, что интеллигент–это человек, 
кто создает и распространяет культуру, т.е. сим-
волический мир человека, включающий искус-
ство, науку и религию, то есть религия облаго-
раживает человека, делает его умнее и терпимее, 
как показывает опрос, изменяет отношение к че-
ловеку в обществе. Однако, стоит обратить вни-
мание на тот тревожный факт, что почти 25 % 
респондентов считают, что интеллектуал может 
поставить свои знания и умственные способно-
сти на службу антигуманистическим ценностям, 
как это делали немецкие ученые-медики, прово-
дившие эксперименты на людях. Более подроб-
ные данные представлены в рис. 5. 

 
 

 
 

Рис. 4 – Ассоциативные ощущения внутреннего «Я» 
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Рис. 5 – Определение интеллигентности и стремление быть интеллигентом 

 
Также мы сочли необходимым включить 

в анкету вопросы, связанные с лидерскими каче-
ствами, поскольку лидер – это человек, который 
способен организовать, прежде всего, свою соб-
ственную жизнь и нести за нее ответственность. 
Поэтому наличие лидерских качеств у человека 
никогда не оставит его равнодушным как по от-
ношению к его политическим воззрениям, так и 
к религиозным. Итак, полученные ответы на во-
прос, о том считают ли себя респонденты «лиде-
рами по своей природе», распределилась следу-
ющим образом: положительно ответили на этот 
вопрос 42 % респондентов, а 38 % опрошенных 
указали, что не знают, могут ли они отнести себя 
к лидерам. При этом 20 % студентов ответили, 
что лидерами себя не считают. При этом приме-
чательно, что, отвечая на вопрос об оценках по-
ведения лидера, 84 % анкетируемых определили 
лидера как человека с «призванием», у которого 
чувство справедливости и преданности делу, 
обычно ассоциируется с политическим призва-
нием или религиозной нравственной основой, 
который знает, что он служит правому делу, ви-
дит в оппонентах сознательных или невольных 
агентов врага, определяется ли этот враг как ра-
ботодатель, капиталистическая система или 
коммунистические партии. И только 16 % ре-
спондентов усматривают в лидере «бюрократа», 
заботящегося только о продвижении своих соб-
ственных интересов. 

Изучение человека в обществе всегда 
нужно рассматривать как определенный фено-
мен из более общих социологических и психо-
логических взаимоотношений и зависимостей. 
Однако здесь должен всегда соблюдаться прин-
цип единства всех основополагающих наук и 
интегративных подходов. Изучение личности 
всегда должно рассматриваться в контексте 
единства всех общественно-политических наук. 

Подводя итоги нашего исследования, на 
основании полученных данных по вопросам о 

политических установках респондентов, их ре-
лигиозных взглядов и ценностных ориентаций, 
мы смогли выделить два социальных типа лич-
ности, в рамках изучаемого нами научного ис-
следования – человека политического и чело-
века религиозного [10]. Под политическим ти-
пом личности мы подразумеваем современного 
человека, которому небезразлична жизнь в об-
ществе, интересующегося политическими плат-
формами правящих партий с электоральным ак-
тивным поведением и видящим свое будущее 
неотделимо от общества, в котором живет. 
Определяя религиозный тип личности, мы ха-
рактеризуем данный феномен как личность, 
твердо знающую основы своей традиционной 
религии и проповедующую базовые духовно-
нравственные ценности в обществе [11, 12].  

Таким образом, новизна нашего иссле-
дования заключается в том, что выделение фе-
номена как политического человека, так и рели-
гиозного создает возможность для прогнозиро-
вания развития общества с постоянными и неза-
тухающими конфликтами и общества гармонии. 
Данный вывод был сделан нами на основании 
ответов на вопросы относительно стабильности 
в обществе, ощущения человека в социальной 
среде и т.д. Эти два типа личности можно рас-
сматривать, «как социальные единицы, которые 
могли бы в одно и то же время поддерживать как 
политический раскол, так и политический кон-
сенсус» [1, с. 29]. 

В ходе нашего исследования мы пришли 
к заключению, что по мнению молодежной 
аудитории, религия, идеология и политика тесно 
связаны между собой, ибо все эти формы дея-
тельности дают ответы на главные онтологиче-
ские вопросы и вопросы идеологического дис-
курса: кем мы были, кто мы сейчас, кем мы бу-
дем, и чем мы отличаемся от других – кто свои, 
а кто «чужие». Следовательно, человек полити-
ческий, занимающий активную социальную по-
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зицию, будет и человеком религиозным, верую-
щим в определенное будущее, достижение кото-
рого порой нельзя объяснить объективными 
причинами. Более того, достаточно часто раз-
личные политические идеологии, приобретая 
статус государственных, общенациональных 
идеологий, становятся «светскими религиями» 
со всеми атрибутами религиозных верований.  

В целом анализ полученных ответов ре-
спондентов, принявших участие в нашем иссле-
довании, в очередной раз доказал, что религия, 
как система взглядов, как сфера общественного 
сознания активно влияет на развитие общества 

и на политические и социальные процессы, 
обеспечивая стабильность в целом, а социально-
экономическая и политическая обстановка в об-
ществе, без всякого сомнения, заставляет эво-
люционировать религиозные взгляды.  

Мы предполагаем, что это исследование 
положит начало новому научному поиску в ча-
сти влияния религии на социальную стабиль-
ность общества и рассмотрение религии, осо-
бенно в институционализированной форме, как 
функциональной альтернативы политическому 
радикализму и экстремизму. 
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Формирование устойчивой гражданской идентичности российского студенчества невозможно без 

освоения курса отечественной истории. Однако, изучение истории страны – это не просто запомина-

ние набора определенных фактов, но, и прежде всего, понимание сущности происходящих социально-

экономических, политических и культурных процессов, наряду с усвоением основ их научной и ценност-

ной интерпретации. Проблема заключается в недостаточной определенности нового национального 

нарратива, хронологических рамок российской истории, ее методологических оснований, ее социаль-

ного субъекта, принципов оценивания событий и критериев маркировки героев и антигероев. На наш 

взгляд, функциональным представляется опора на цивилизационный подход и трактовка России как 

страны-цивилизации, и, соответственно, ее история должна выглядеть как ретроспектива диалек-

тики социально-экономического, политического и культурного развитие территорий и народов входя-

щих в ареал российской цивилизации. Именно российский народ в его этническом разнообразии функци-

онально показывать субъектом исторического процесса. Огромное значение в формировании обще-

гражданской идентичности студенчества в контексте развертывания указанного выше нарратива 

является изучение событий Великой Отечественной войны в единстве ее триумфальных и трагических 

страниц. Здесь национальный нарратив призван показать, что налицо был факт столкновение, по 

сути, двух цивилизаций (западной и российской) и благодаря чему удалось одержать столь трудную, но 

великую Победу.  

 

A. R. Tuzikov, R. I. Zinurova 

 

RUSSIAN CIVIL IDENTITY OF STUDENTS AND THE PROBLEM OF NATIONAL 

 NARRATIVE IN RUSSIAN HISTORY (BY THE EXAMPLE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR) 

 
Keywords: civic identity, national narrative, students, Great Patriotic War. 

 
The formation of a stable civic identity of Russian students is impossible without mastering the course of national 

history. However, studying the history of a country is not just memorizing a set of certain facts, but, above all, 

understanding the essence of the ongoing socio-economic, political and cultural processes, along with mastering 

the basics of their scientific and value interpretation. The problem lies in the lack of certainty of the new national 

narrative, the chronological framework of Russian history, its methodological foundations, its social subject, 

the principles for evaluating events and the criteria for marking heroes and anti-heroes. In our opinion, it seems 

functional to rely on the civilizational approach and interpretation of Russia as a country-civilization, and, 

accordingly, its history should look like a retrospective of the dialectics of the socio-economic, political and 

cultural development of the territories and peoples included in the area of Russian civilization. It is the Russian 

people in their ethnic diversity that can be functionally shown as the subject of the historical process. The study 

of the events of the Great Patriotic War in the unity of its triumphant and tragic pages is of great importance in 

the formation of a common civil identity of students in the context of the deployment of the above narrative. 
Here, the national narrative is intended to show that there was a fact of a clash in essence between two civili-

zations (Western and Russian), and thanks to which it was possible to win such a difficult but great Victory. 

 
 
Изучение отечественной истории для рос-

сийской молодежи это не просто часть программы 
высшего образования, но и, прежде всего, основа 
формирования общероссийской гражданской 
идентичности. Являясь наукой, история в тоже 

время не свободна от трансляции национальных и 
цивилизационных ценностей, задающих интерпре-
тации фактического материала дисциплины. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
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государственной политики по сохранению и укреп-
лению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» (п. 24 б) целями государ-
ственной политики являются сохранение историче-
ской памяти, противодействие попыткам фальси-
фикации истории, сбережение исторического 
опыта формирования традиционных ценностей и 
их влияния на российскую историю, в том числе на 
жизнь и творчество выдающихся деятелей России 
[1]. 

Введение в программы всех направлений 
подготовки в вузах страны нового курса «Основы 
российской государственности» также актуализи-
рует значимость исторического образования 
нашего студенчества. Одной из проблем современ-
ного курса истории России в вузах является отсут-
ствие или недостаточная внятность национального 
и цивилизационного нарративов. Авторы статьи 
неоднократно обращались в своих публикациях к 
вопросам идеологического обеспечения работы с 
сознанием молодого поколения, в том числе и со-
циологической концептуализации формирования 
его идентичности [2-4]. 

В данном случае имеется в виду последова-
тельного рассказа внутренне логически и цен-
ностно связанных исторических событий и биогра-
фий значимых для нашей страны исторических де-
ятелей. В самом общем плане он предполагает от-
вет на следующие вопросы: 

1. Где начало нашей истории? 2. Народы 
России. Кто они? Динамика их взаимодействия. 3. 
Как протекало освоение пространства и его особен-
ности. 4. Культурно-цивилизационные характери-
стики России. 5. Какие практиковались социально-
экономические модели развития и чем они были 
обусловлены? 6. Обзор и анализ исторической ди-
намики политических традиций и институтов. И 
наконец, позиционный фокус исторического нар-
ратива России. Другими словами, от имени кого 
строится и презентуется национальный историче-
ский нарратив. «Безсубъектность» прикрытая шир-
мой «абсолютной объективности» вряд ли тут 
функциональна с учетом стоящих перед курсом 
отечественной истории задач. По нашему мнению, 
нарратив дисциплины «История России» функцио-
нально выстраивать из цивилизационного фокуса и 
в контексте динамики проявления понятия «много-
национальный российский народ». При этом, ко-
нечно, крайне важно одновременно и не потерять 
«русскость» (и в этническом, и в культурном смыс-
лах), но и не забывать показывать историческую 
роль всех народов «делавших» историю России. 
Речь идет о показе «цветущей сложности» и потен-
циала развития многонационального народа Рос-
сии в разрезе диалектики конфликтности и сотруд-
ничества 

Важно также показать особенности рос-
сийских ответов на внутренние и внешние вызовы 

различных эпох. На этой основе возможна выра-
ботка у студентов сбалансированной шкалы для 
оценочных суждений «светлых» и «темных» стра-
ниц в нашей истории. 

Конечно же, нарратив невозможен без 
нацеленности на формирование российского пат-
риотизма и конструирования образов героев и ан-
тигероев. 

В данном контексте особая роль принадле-
жит изучению Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Ниже мы приводим опыт постро-
ения такого нарратива для событий начала войны и 
до 1944 года, когда фактически завершился раз-
гром войск немцев и их союзников на территории 
СССР. В нем важно отразить и раскрыть цели 
наших противников, направленные на уничтоже-
ние России как государства и цивилизации, как эк-
зистенциональную угрозу для существования рос-
сийского народа. Также важно в условиях развер-
нувшейся информационно-идеологической и ги-
бридной войны на исторических примерах и фак-
тах продемонстрировать и героизм воинов и труже-
ников тыла, и трагические страницы, и триумф 
нашего оружия и полководческой мысли.  

Патриотизм неотделим от оборонного со-
знания. Однако вера в миролюбивость стран-кон-
курентов. довольно распространена среди нашего 
студенчества. Так наше исследование казанских 
студентов (N=1000) в 2021 году показало, что 1) 
считают угрозы значительными – 15,5 %; 2) счи-
тают незначительными – 29,6 %; 3) считают, что 
есть только террористические угрозы – 21,5 %; 4) 
13,2 % полагают, что военных угроз нет совсем и 
20,2 % затрудняются что-либо сказать [5]. 

Потенциальные угрозы со стороны НАТО 
осенью 2021 года 23 % респондентов считали не-
значимыми, со стороны нынешнего режима Укра-
ины – 29,6 %. [6] Последующие события как из-
вестно опровергли эти мнения.  

История Отечественной войны еще и 
наглядный кейс, что, к сожалению, старый римский 
тезис “si vis pacem para bellum” сохраняет свою ак-
туальность. 

 Та война и Победа прочно вошли в созна-
ние десятков миллионов наших соотечественни-
ков, не случайно в наш язык вошли такие обороты 
как «до войны» и «после войны»; не случайно та-
кую популярность обрело движение «Бессмертный 
полк»; не случайно, по данным социологов 
ВЦИОМ, последние пять лет День Победы оста-
ется для россиян наиболее важным праздником в 
череде ежегодных торжеств и событий (67 %). Мы 
с коллегами также неоднократно проводили изуче-
ние настроений студентов нашего вуза и по их ито-
гам гордость за Победу стабильно лидирует (до 
85 % опрошенных указали на это) среди объектов 
гордости в современной России. Можно сказать, 
что память о той Войне и Победе составляет ядро 
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современной общероссийской идентичности. Об-
разно об это сказано в известной песне; «На Руси 
нет семьи такой, где не памятен был свой герой / И 
глаза молодых солдат с фотографий увядших гля-
дят…». 

Многие не задумываются, что после 1945 
года мы все до последних лет жили в условиях так 
называемой ялтинско-потсдамской системы миро-
вого порядка, закрепившего итоги Второй Миро-
вой, определившего виновников войны и права по-
бедителей. СССР по итогам той Войны стал посто-
янным членом Совета Безопасности ООН, т.е. де-
юре был признан мировой державой. 

Не случайно, в современных условиях 
борьбы за новое мироустройство и систему без-
опасности, фактически развязана «Война Памяти», 
когда просто переписываются страницы, ранее об-
щепризнанной истории, из преступников пытаются 
сделать «героев» и «борцов за свободу», а нашу 
страну, как правопреемницу СССР пытаются сде-
лать чуть ли не виновницей развязывания Второй 
Мировой и представить «оккупантом» тех стран и 
народов, которые еще не так давно по историче-
ским меркам клялись нам в «вечной дружбе». 
Справедливости надо отметить, что в лице их поли-
тических элит и части народа в Великой Отече-
ственной Войне они выступали союзниками и по-
собниками Германии. Достаточно назвать такие 
страны, как Финляндия, Словакия, Хорватия, Вен-
грия, Италия, Румыния, Болгария («братушки» увы 
нас не раз предавали…). К концу июля 1941 года 
войска союзников Германии насчитывали около 
30 % сил вторжения. В войну с нами вступили не 
только страны-сателлиты Германии, но и добро-
вольцы формирований ваффен-СС из Франции, 
Голландии, Норвегии, Дании и др. стран. О том, что 
творилось руками «вновь обретенных сторонни-
ков» Гитлера из числа бывших советских граждан 
воевавших, как сейчас любят представлять в пост-
советских странах, за «свободу и против Сталина», 
то на эту тему существует сейчас обширная литера-
тура. Ограничусь упоминанием того, что пулемет-
чики, расстреливающие евреев в Бабьем Яру, были 
НЕ из числа немецких военнослужащих, а погромы 
в Литве также осуществили в первый месяц войны 
НЕ немцы и белорусскую деревню Хатынь, хотя и 
на основе решений немецкого командования, со-
жгли вместе с жителями Не немцы…. Палачами 
были каратели 118-го полицейского украинского 
батальона….  

Итак, 22 июня ровно в 4 утра…началась са-
мая кровавая на сегодняшний день Война, унесшая 
жизни десятков миллионов советских людей и мир-
ных граждан и военнослужащих. При этом Гитлер 
не скрывал, что война с СССР отличается от тех 
войн, которые вермахт вел на Западе. Это война на 
уничтожение СССР как государства и советского 

народа как субъекта истории. План «Ост», регла-
ментировавший освоение земель европейской ча-
сти СССР от 15 июля 1941 прямо указывалось «на 
необходимость онемечивания и организации засе-
ления новых земель немцами. На основании указа-
ний рейхсфюрера СС (Г.Гиммлера) заселению под-
лежат в первую очередь следующие области: 1) Ин-
германландия (Петербургская область), 2) Готская 
область – Готенгау (Крым и Херсонская область, 
ранее Таврия); далее к заселению предлагается 3) 
Мемель-Наревская область (район Белостока и За-
падная Литва)…. Задача по онемечиванию будет 
считаться выполненной в том случае, если, во-пер-
вых, земля целиком и полностью перейдёт в немец-
кие руки, во-вторых, когда владельцы собствен-
ного дела, чиновники, служащие, квалифицирован-
ные рабочие и их семьи будут немецкими… Лица 

чуждых народностей не могут быть владель-

цами городских земельных участков…» [7]. «7 

января1946 года на Нюрнбергском процессе со-
стоялся допрос обергруппенфюрера СС Эриха фон 

дем Бах-Зелевского. Как свидетель обвинения. 
Бах-Зелевский – наместник рейхсфюрера СС Ген-
риха Гиммлера в Белоруссии и Центральной Рос-
сии, сообщил о совещании в замке Вевельсбург, со-
стоявшемся незадолго до начала войны против Со-
ветского Союза: на этой встрече глава СС сказал 
своим ближайшим соратникам» [8], что «целью по-
хода на Россию является сокращение числа славян 
на 30 миллионов человек» [9]. «В 1946 г. были 
опубликованы записи министра иностранных дел 
Италии графа Галеаццо Чиано. Согласно его за-
меткам, Геринг, так ловко изображавший перед вы-
соким судом полное неведение, сказал дипломату 
союзной державы 25 ноября 1941 года: «В этом 
году в России умрет от голода от 20 до 30 миллио-
нов человек. Может быть, даже хорошо, что так 

произойдет; ведь некоторые народы необходимо 
сокращать» [8].  Понятно, что нацисты постарались 
скрыть прямые письменные свидетельства своих 
преступных планов и, видимо небезуспешно, од-
нако их дела говорят сами за себя.  

По оценкам известного демографа В. Земс-
кова в суммарную цифру прямых и косвенных (т.е. 
связанных с войной) потерь 26,6 млн. были вклю-
чены и около 7 миллионов тех, кто умер так сказать 
по «естественным причинам» (старость и хрониче-
ские болезни). Тем не менее, на долю военных по-
терь убитыми и умершими, то они составляли не 
менее 11,5 млн. Речь идёт об общем числе военно-
служащих, не доживших до конца войны, и их 
условно подразделяют на три группы: 1) боевые по-
тери (примерно 7 млн., что сопоставимо с потерями 
вермахта и сателлитов); 2) не боевые потери 
(свыше 0,5 млн. человек – заболевшие, несчастный 
случай, расстреляны за трусость и т.п.); 3) умершие 

в плену (почти 4 млн.!!!) [10]. Прямые граждан-
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ские потери (от бомбежек, голода, убитые добро-
вольцы и т.п.) составляют по оценкам уже упомя-
нутого В.Земского как минимум свыше 4,5 млн. 
человек!!! Можно дискутировать с В.Земсковым 

о деталях и цифрах, но итог дискуссий один – ге-

ноцид был! Если 8,5 погибших в плену и граж-

данских лиц это не геноцид, то что??? Думается 

очень правильно, хотя и с большим опозданием 

Государственная Дума, 22.03 2023 года признала 

преступные деяния немецко-фашистских за-

хватчиков и их пособников в отношении мир-

ного населения СССР геноцидом народов Со-

ветского Союза! 

Великая Отечественная стала войной за су-
ществование нашего народа и страны, причем вой-
ной с крайне сильным и опасным во всех отноше-
ниях противником. Тем значимей явилась наша 
Победа, причем Победа и фронта, и тыла. Хотелось 
бы остановиться на самых знаковых сражениях. 
«Зарей Победы» назвали сражение под Москвой 
осенью и зимой 1941/42 года. 30 сентября 1941 года 
германские войска начали наступление. К слову, 
под Москвой в районе Бородина в 1941 году в ря-
дах вермахта сражались части из французских доб-
ровольцев. К началу ноября сохранялась тяжелая 
обстановка, противник близко подошел к Москве. 
5 декабря советские войска перешли в контрна-
ступление с целью разгромить наиболее опасные 
группировки вермахта, угрожавшие столице с се-
вера и юга. Под ударами Красной армии немецко-
фашистские войска постепенно вытеснялись на за-
пад. В результате контрнаступления и общего 
наступления к середине апреля немецкие войска 
были отброшены на запад на 150–400 км, освобож-
дены Московская и Тульская области, многие рай-
оны Калининской и Смоленской областей. Некото-
рые историки полагают не без оснований, что мос-
ковская битва означала стратегическое изменение 
всей ситуации в пользу СССР. 

В мае 1942 года под влиянием успешного 
наступления И.В. Сталин провозгласил 1942 год 
годом освобождения всей территории СССР от за-
хватчиков. Однако, летом 1942 года после неудач-
ного наступления Красной Армии (тогда так назы-
валась будущая Советская Армия) под Харьковом 
вермахт и войска его союзников подошли к Ста-
линграду и вышли к Волге. Создавалась прямая 
угроза нефтяным перевозкам с бакинских место-
рождений.  

28 июля был издан знаменитый приказ 
Ставки Верховного Главнокомандования № 227, 
известный в литературе как «Ни шагу назад».  

Весь сентябрь немцы пытались сбросить 
наши войска в Волгу. Сталинградская битва 1942-
1943 года началась на правобережье Дона, в ней 
участвовало более 2 млн человек, в том числе ар-
мии Италии, Румынии, Венгрии и Хорватии.  

Сталинградская битва была отмечена са-
мыми кровавыми уличными боями в разрушенном 
Сталинграде и невероятным героизмом советских 
солдат трех фронтов, который потряс немцев, уни-
чтожил группу армий «В» и подорвал их боевой 
дух.  

В ходе Сталинградской битвы символиче-
скими стали бои за дом Павлова, Мамаев курган. 
Неувядаемой славой покрыли себя бойцы генера-
лов В. Чуйкова, А. Родимцева, А. Еременко, 
М. Шумилова, Н. Ватутина, К. Рокоссовского и др. 
В ходе боев за Сталинград были разработаны 
планы контрнаступления «Большой Сатурн» и 
«Уран». К сожалению, удался только «Уран» 
(окружение 6 армии Паулюса) и «Малый Сатурн» 
(Среднедонская наступательная операция. Совет-
ские войска прорвали оборону противника и раз-
громили основные силы 8-й итальянской армии, 
оперативной группы «Холлидт» и 3-й румынской 
армии). 19 ноября войска Юго-западного (Н. Ф. Ва-
тутин) и Донского фронтов (К. К. Рокоссовский) 
после мощнейшей артподготовки (ее вели 3500 
орудий) атаковали противника. 20 ноября началось 
наступление Сталинградского фронта (А. И. Ере-
менко).  

23 ноября в районе Калача-на-Дону огром-
ная фашистская группировка, пытавшаяся захва-
тить Сталинград, была окружена. Попытки танко-
вых дивизий Манштейна пробить коридор к Пау-
люсу были отбиты (смотрите фильм «Горячий 
снег»). В январе 1943-го 6-я армия советскими уда-
рами была разделена на две части и в основном 
уничтожена… 

Под Сталинградом немцы и их союзники 
потеряли – внимание – 1,5 млн (!) чел. (вермахт 900 
000 чел., итальянцы, румыны, венгры, хорваты 600 
000).  

Потери Красной Армии в этой продолжи-
тельной и кровопролитной битве – около 1 млн. 130 
тыс. человек (из них около 480 тыс. человек – без-
возвратные).  

Две стрелковые дивизии, сформированные 
из наших земляков, – 120-я и 147-я, принимали уча-
стие в Сталинградской эпопее. Наши земляки вое-
вали во всех подразделениях и родах войск. Мно-
гие погибли. По архивным данным только на тер-
ритории современной Волгоградской области по-
гибло и умерло от ран не менее 22 тысяч солдат и 
офицеров из ТАССР. В уличных боях погибло 811 
татарстанцев. Каждый пятый погиб в 1943 году во 
время контрнаступления… 

Значение Сталинградской битвы – общий 
перелом в ходе всей Второй мировой войны. Ста-
линград стал символом победы советской армии и 
советских людей над гитлеровскими оккупантами. 

В январе 1943 года была прорвана блокада 
Ленинграда. В марте 1943 года под влиянием пора-
жения в Сталинградской битве немцы очистили 
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территорию Ржевско-Вяземского выступа и более 
уже никогда не угрожали безопасности Москвы. 
Теперь всему миру стало понятно, что СССР не 
проиграет войну нацистской Германии, а будет и 
дальше наступать до полного поражения гитлеров-
ского блока. В Германии был объявлен общенаци-
ональный траур.  

Советское командование, планировавшее 
перейти в наступление ещё весной, после получе-
ния разведданных пересмотрело свои планы – было 
решено измотать наступление противника силь-
ными оборонительными боями и затем перейти в 
контрнаступление. Почти три месяца – апрель, май, 
июнь – стороны готовились к решающему сраже-
нию. «К началу Курской битвы советское командо-
вание сумело сосредоточить в районе Курской дуги 
и в резерве 1909 тыс. человек, более 26,5 тыс. ору-
дий и миномётов, свыше 4,9 тыс. танков и самоход-
ных артиллерийских установок (САУ), около 2,9 
тыс. самолетов. Силы противника насчитывали 
свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и ми-
номётов, до 2700 танков и штурмовых орудий, 
около 2050 самолетов» [11]. 

Советскими войсками командовали такие 
прославленные полководцы как Жуков, Ватутин, 
Конев, Рокоссовский. Им противостояли не менее 
опытные немецкие генералы – Манштейн, Модель, 
Гот. На южной стороне Курского выступа основ-
ными были знаменитые бои под Прохоровкой, про-
ходившие 10-12 июля. Здесь противник в резуль-
тате крупнейшего в истории танкового сражения 
был также остановлен, хотя и с большими поте-
рями в танках с нашей стороны.  

К середине июля наступление германских 
войск выдохлось. 17 июля началось контрнаступ-
ление Красной Армии на значительной полосе на 
севере и юге от Курской дуги. К 23 августа, заняв 
территории к северу и югу, советские войска раз-
вили успех. В результате разгрома сил вермахта в 
Курской битве, Германия оказалась больше не в со-
стоянии проводить наступательные операции на 
Восточном фронте.  

К тому же в ночь с 9 на 10 июля началась 
высадка союзников в Сицилии, которая продолжа-
лась до 17 августа 1943 года. На тот момент, это 
была крупнейшая морская десантная операция. 
Курская битва до сих дает пищу для размышлений 
и вкладок тактического и стратегического харак-
тера, являясь одной из величайших битв в истории 
человечества.  

Противник был еще достаточно силен, до-
статочно сказать, что в результате того, что на Гер-
манию работала экономика практически всей За-
падной и Восточной Европы плюс военнопленные 
и остарбайтеры (вывезенная в Германию часть 
населения с оккупированных территорий СССР) в 
вермахт можно было мобилизовать сотни тысяч 
мужчин невзирая на экономические ограничения. 

По указанию Гиммлера стали формироваться так 
называемые восточные батальоны СС (из бывших 
граждан СССР), которые наряду с иностранными 
легионами СС влились в вооруженные силы Герма-
нии. Военное производство Германии (опираясь на 
подземные заводы) достигло своего пика в 1944 
году. В июле 1944 года немецкая промышленность 
достигла высшей точки своего развития в этой 
войне – за первое полугодие заводы Рейха выпу-
стили более 16 тыс. самолётов, 8,3 тыс. танков, 
штурмовых орудий. Берлин провёл несколько мо-
билизаций, и численность его вооружённых сил со-
ставляла 324 дивизии и 5 бригад Немецкое коман-
дование и пропаганда во всеуслышание говорили, 
что не пустят «орды большевиков» в Европу и 
«спасут европейскую культуру и цивилизацию». 
Германия ждала наступление Красной Армии на 
юге и юго-западе, однако, разработанная ставкой 
ВГК операция «Багратион» (при прямом участии 
К. К. Рокоссовского) была нацелена на прорыв 
фронта в Белоруссии. В чем-то это была месть вер-
махту за июнь 1941 года.  

С советской стороны в операции участво-
вало 2,33 млн бойцов и командиров (а также 1-я ар-
мия Войска Польского – 4 пехотные дивизии, кава-
лерийская и танковая бригады, 80 тыс. чел.). На во-
оружении этих войск имелось более 31 тыс. орудий 
и миномётов (калибром 76 мм и выше), более 5,2 
тыс. танков и самоходных орудий, более 6 тыс. са-
молётов. Они действовали в составе четырёх фрон-
тов: 1-й Прибалтийский фронт (генерал армии 
И. Х. Баграмян); 3-й Белорусский фронт (генерал-
полковник И. Д. Черняховский); 2-й Белорусский 
фронт (генерал-полковник Г. Ф. Захаров); 1-й Бело-
русский фронт (генерал армии К. К. Рокоссовский). 
Координатором действий 1-го и 2-го Белорусских 
фронтов был Г. К. Жуков, а координатором дей-
ствий 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 
фронтов был начальник Генштаба А. М. Василев-
ский. Приняла участие в операции и Днепровская 
военная флотилия. Наступление началось утром 23 
июня 1944 года рано утром и неожиданно для 
немцев (все как в 1941 только наоборот). Неожи-
данности способствовала и скрытная переброска 
танков через болотистые местности, чего против-
ник не предполагал. 

Под Витебском Красная Армия успешно 
прорвала немецкую оборону и уже 25 июня окру-
жила западнее города пять дивизий противника. 
Ликвидация витебского «котла» завершилась к 
утру 27 июня, в этот же день освободили Оршу.  

Бобруйская наступательная операция 
должна была создать южную «клешню» огромного 
окружения, задуманного советской Ставкой. Эту 
операцию целиком проводил наиболее мощный из 
фронтов – 1-й Белорусский под командой К. К. Ро-
коссовского. 27 июня основные силы вермахта по-
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пали в «котёл». К утру 29 июня Бобруйск был пол-
ностью освобождён. В результате разгрома 9-й ар-
мии оба фланга группы армий «Центр» были от-
крыты, а дорога на Минск свободна с северо-во-
стока и юго-востока. 3 июля 2-й танковый корпус 
Бурдейного ворвался в Минск с северо-западного 
направления. В это же время с южного направле-
ния к городу подошли передовые части Рокоссов-
ского. Уже к обеду 3 июля Минск освободили. 
Красная Армия фактически отомстила за «котлы» 
1941 года.  

С 5 по 20 июля 1944 года силами 3-го Бело-
русского фронта под командованием И. Д. Черня-
ховского была проведена Вильнюсская операция. 
Последние очаги сопротивления были подавлены в 
Вильнюсе 13 июля. Было уничтожено до 8 тыс. 
немцев, взято в плен 5 тыс. человек. 1-й Прибалтий-
ский фронт Баграмяна получил задачу выйти к 
морю, чтобы отрезать группу «Север». 31 июля это 
было сделано. 2-й Белорусский фронт наступал на 
запад – на Гродно и Белосток. 27 июля Белосток 
был взят. Советские воины вышли к довоенной 

границе Советского Союза. 1-й Белорусский 

фронт продолжил наступать в направлении Ба-

рановичи-Брест. 20 июля части Рокоссовского с 
ходу форсировали Буг. Немцы не успели создать по 
нему линию обороны. 25 июля был создан «котёл» 
под Брестом, но 28-го остатки окруженной немец-
кой группы прорвались из него (немцы потеряли 7 
тыс. человек убитыми). Надо отметить, что бои от-
личались ожесточённостью, пленных мало, но 
было очень много убитых немцев. 22 июля части 

2-й танковой армии (была придана фронту во 

время второй фазы операции) вышли к Люб-

лину. В конце июля – начале августа фронт Ро-

коссовского захватил два больших плацдарма 

за Вислой. 
Это было крупнейшим поражение вер-

махта. На фронте в 1100 километров было достиг-
нуто продвижение войск на глубину до 600 км. Ре-
ально состоялась месть вермахту за котлы и пора-
жения 1941 года. Советская армия потеряла до 
178,5 тыс. погибшими, пропавшими без вести и 
пленными, а также 587,3 тыс. ранеными и боль-
ными. Общие потери немцев – около 400 тыс. че-

ловек (по другим данным более 500 тыс.). Впер-
вые за всю войну наблюдалась массовая сдача сол-
дат и офицеров вермахта в плен. Колонны пленных 
(около 70 тыс. человек) 17 июля 1944 года увидят 
москвичи на Садовом кольце («Операция «Боль-
шой вальс»).  

Это была последняя крупная операция, где 
массово участвовали союзники Гитлера. Ко 2-й ар-
мии вермахта были приписаны 4 венгерские диви-
зии, в том числе одна кавалерийская. 

До сих пор нет точных сведений, сколько 
земляков мы потеряли в ходе освободительных 

боев в Белоруссии. Согласно исследованиям заве-
дующего музеем Великой Отечественной войны в 
Казанском кремле М. Черепанова установлены ме-
ста гибели свыше 10 тысяч солдат и офицеров из 
Татарии, но еще столько же человек считаются без 
вести пропавшими. С каждым днем становится все 
меньше участников тех событий…. 

Советская Армия летом 1944 года стояла 
на границах Европы и уже ворвалась на террито-
рию Польши, освобождая ее от гитлеровцев. В 
конце августа после победных боев Красной Ар-
мии из войны вышла Румыния и объявила войну 
Германии. 5 сентября специальной нотой СССР 
объявил войну Болгарии. Болгарская армия не ока-
зала сопротивления, произошла смена власти и 
Болгария вышла из войны 9 сентября. Часть бол-
гарской армии и партизаны продолжили воевать на 
стороне СССР. Также в сентябре из войны вышла 
Финляндия. Впереди были сражения за Будапешт, 
Прагу, Кенигсберг, Берлинская операция. Но об 
этом отдельный рассказ. 

Лишь в 1965 году День Победы вновь стал 
нерабочим и был широко отмечен на государствен-
ном уровне. В юбилейные годы на Красную пло-
щадь вернулись военные парады. В сентябре 1967 
года был наконец-то введен ряд льгот для Героев 
Советского Союза, а позднее и для полных кавале-
ров орденов Славы. Различные льготы получили и 
все участники войны. Но к ежемесячным выплатам 
за боевые ордена и медали государство так и не ре-
шилось вернуться. Несмотря на попытку добиться 
этого, предпринятую 14 июня 1955 года маршалом 
Жуковым... 

Произведения литературы и искусства – 
значимый инструмент иллюстрации националь-
ного нарратива. Причем не только в его триумфаль-
ной тональности. Жизнь диалектична. 

О проблемах наших вернувшихся с войны 
солдат и офицеров очень образно сказал «поэт-
фронтовик Борис Слуцкий, закончивший войну в 
звании майора, был уволен из армии по инвалидно-
сти и долгие годы не мог получить никакой работы. 
Его стихи с протокольной точностью зафиксиро-
вали послевоенную драму «поколения победите-
лей»: 

 
Когда мы вернулись с войны, 

я понял, что мы не нужны. 

Захлебываясь от ностальгии, 

от несовершенной вины, 

я понял: иные, другие, 

совсем не такие нужны. 

Господствовала прямота, 

и вскользь сообщалося людям, 

что заняты ваши места 

и освобождать их не будем... 
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Сегодня, спустя почти 80 лет после По-
беды, мы только начинаем понимать, как же нужны 

сейчас именно такие. Отважные, неуступчивые, ко-
лючие. Люди первого часа войны, без которых не 
бывает ни боевых, ни мирных побед» [12]. 

 
Литература 

 

1.Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей  URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 25.05.2023). 
2. Тузиков А.Р. Идеи демократии: социологическая интерпретация //Социологические исследования. 
2005. № 3 (251). С. 35-38. 
3. Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Концептуализация социокультурных аспектов формирования идентично-
сти современной молодежи в рамках теории идеологии // Управление устойчивым развитием. 
2015. № 1 (01). С. 39-44. 
4. Тузиков А.Р. Концепция идеологии и идеологического дискурса в современной социологии - методо-
логия исследования социокультурных особенностей молодежного экстремизма в мировом пространстве 
// Вестник казанского технологического университета. 2011. № 17. С. 222-229. 
5.Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Социокультурные особенности идентификационных процессов в среде 
российского студенчества: учебное пособие. Казань: Изд-во КНИТУ, 2021. 144 с. 
6.Тузиков А.Р., Зинурова Р.И. Особенности патриотического сознания казанского студенчества средних 
специальных учебных заведений. Учебное пособие. Казань: Изд-во КНИТУ, 2021. 134 с. 
7.Электронная библиотека исторических документов. Выдержка из Генерального плана «Ост». Право-
вые, экономические и пространственные принципы обустройства на Востоке (Берлин-Далем, 28 мая 
1942 г.) URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/51688-vyderzhka-iz-generalnogo-plana-locale-nil-ost-
locale-nil-pravovye-ekonomicheskie-i-prostranstvennye-printsipy-obustroystva-na-vostoke-berlin-dalem-28-
maya-1942-g (дата обращения: 25.05.2023).  
8. Яковлев Е.Н. Совещание в Вевельсбурге, План голода и «окончательное решение»: истоки нацист-
ского замысла о геноциде народов СССР // Журнал российских и восточноевропейских исторических 
исследований. 2021. № 2 (25). С. 71-160. 
9. Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal. Nuremberg, 14 November 1945-
1 October 1946 (IMT), Nuremberg, 1947–1949. URL: https://www.loc.gov/item/2011525338_NT_Vol-XXII 
(дата обращения: 25.05.2023). 
10. Земсков В.Н. Священная война. О масштабах людских потерь СССР в Великой Отечественной войне 
(в поисках истины). URL: https://www.politpros.com/journal/read/?ID=1571 (дата обращения: 25.05.2023). 
11. Курская битва. URL: https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle (дата обра-
щения: 25.05.2023). 
12. Электронный научно-исторический журнал «Родина». Творцы и затворники Победы. Редакционное 
послесловие о людях первого часа войны. URL: http://www.rg.ru/2015/05/05/rodina-1chas.html (дата обра-
щения: 25.05.2023). 
 
Сведения об авторах:  
©Тузиков Андрей Римович – доктор социологических наук, профессор, зав. кафедрой государствен-
ного управления, истории, социологии, зам. директора Института управлениями инновациями, Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет, Российская Федерация, Казань, 
e-mail: an.tuzikoff@yandex.ru. 
©Зинурова Раушания Ильшатовна – доктор социологических наук, профессор, директор Института 
управлениями инновациями, зав. каф. менеджмента и предпринимательской деятельности, Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Российская Федерация, Казань, e-mail: 
rushazi@rambler.ru.  

 
Information about the authors: 
©Tuzikov Andrey Rimovich – Doctor of Sociological Sciences, Professor, the Head of the Department for 
Public Administration, History, Sociology, Deputy Director of the Institute of Innovation Management, Kazan 
National Research Technological University, Russian Federation, Kazan, e-mail: an.tuzikoff@yandex.ru. 
©Zinurova Raushaniia Ilshatovna – Doctor of Sociological Sciences, Professor, Director of Institute of Inno-
vation Management, The Head for the Department of Management and Entrepreneurship, Kazan National Re-
search Technological University, Russian Federation, Kazan, e-mail: rushazi@rambler.ru. 
 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17316367
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33728052
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33728052&selid=17316367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26481179
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26481179
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34255463&selid=26481179
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698219
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33698219&selid=17037105
https://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=11795520@cmsArticle
mailto:rushazi@rambler.ru
mailto:rushazi@rambler.ru


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

67 

УДК 316.444:314.72 DOI: 10.55421/2499992Х_2023_3_67 

 

Т. С. Соловьева 
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Трудовая мобильность представляет процесс смены индивидом места работы и его позиции в системе 

общественного разделения труда. В условиях нарастания общей социально-экономической неопреде-

ленности трудовая мобильность выступает значимым направлением адаптации населения к происхо-

дящим изменениям. Данный феномен играет важную роль в повышении конкурентоспособности работ-

ников и организаций, решении кадровых проблем, росту производительности труда, трансформации 

занятости и экономическому развитию в целом. Целью настоящей статьи является анализ процессов 

трудовой мобильности на региональном уровне. Информационную базу исследования составили резуль-

таты мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, который с 1997 

г. проводится ФГБУН ВолНЦ РАН. Период исследования ограничен 2018-2022 гг., что обусловлено воз-

можностью проследить влияние эпидемиологического и геополитического факторов на трудовую мо-

бильность работников. В работе рассмотрены вопросы, касающиеся трудовой и карьерной мобильно-

сти, а также трудовой миграции. Определено, что несмотря на внешние макроэкономические шоки, 

интенсивность процессов трудовой мобильности сохраняется на одном уровне. Так, за свою трудовую 

жизнь только порядка четверти населения ни разу не меняли работу. При этом в большей степени это 

характерно для тех, кто работает по специальности, полученной в образовательной организации, и 

проживает в сельской местности. Восходящая карьерная мобильность присуща около трети жителей 

области, а нисходящая – примерно 10-13 %. Позитивные изменения в данном отношении чаще наблю-

даются у горожан с высшим образованием. Аналогичная ситуация имеет место и в плане дальнейшего 

карьерного роста. Выявлено, что пространственная трудовая мобильность населения невелика, и 

также более свойственна сельским жителям. В контексте вероятности переезда в связи со сменой 

работы вологжане в значительной степени инертны, потенциально готова к этому четверть опро-

шенных. В заключение обоснована необходимость стимулирования процессов трудовой мобильности, 

как на индивидуальном, так и на организационном и общественном уровнях. 
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LABOR MOBILITY OF THE POPULATION: THE CASE OF THE VOLOGDA OBLAST 
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Labor mobility represents the process of an individual changing their workplace and their position in the system 

of social division of labor. While general socio-economic uncertainty is increasing, labor mobility constitutes a 

significant direction of the population's adapting to the ongoing changes. This phenomenon plays an important 

role in increasing the competitiveness of employees and organizations, solving personnel problems, increasing 

labor productivity, transforming employment and encourages economic development in general. The purpose 

of the article is to analyze the processes of labor mobility at the regional level. The research is based on the 

data of the results of monitoring the quality of the labor potential of the Vologda Oblast population. The moni-

toring has been carried out since 1997 by the FSBSI VolRSC RAS. The study period covers 2018-2022, which 

is due to the possibility to trace the influence of epidemiological and geopolitical factors on the labor mobility 

of workers. The paper considers issues related to labor and career mobility, as well as labor migration. The 

study shows that despite external macroeconomic shocks, the intensity of labor mobility processes remains at 

the same level. So, during their working life, only about a quarter of the population have never changed jobs. 

Moreover, this is more typical for those who work in a specialty obtained in an educational organization and 
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live in rural areas. Upward career mobility is inherent to about a third of the region residents, and downward 

one is true for about 10-13 %. Positive changes in this regard are more often observed among citizens with 

higher education. A similar situation is taking place in terms of further career growth. The study reveals that 

the spatial labor mobility of the population is low, and is more a characteristic of rural residents, too. In the 

context of the probability of moving due to a job change, Vologda residents are relatively inactive, potentially 

a quarter of respondents are ready for this. In conclusion, the study substantiates the need for stimulating the 

processes of labor mobility, both at the individual, organizational and social levels. 

 

В настоящее время в мире непрерывно 
происходят те или иные изменения. При этом к 
его неопределенности, сложности и изменчиво-
сти VUCA-мира в постковидный период добави-
лись нелинейность, непостижимость, хрупкость 
и тревожность BANI-мира [1]. Эти тенденции 
напрямую влияют и на социум, который также 
становится более сложным и нелинейным [2]. В 
подобных условиях возрастает значимость мо-
бильности, гибкости и умения адаптироваться к 
тем или иным трансформациям. Данные каче-
ства играют большую роль в сфере труда и заня-
тости населения. Мобильность как своевремен-
ное реагирование на различные социально-эко-
номические изменения существенно повышает 
конкурентоспособность работника и его шансы 
на достойную занятость, карьерный рост, сни-
жает риски вовлеченности в неустойчивые тру-
довые отношения.  

Трудовая мобильность как вид социаль-
ной мобильности представляет собой перемеще-
ние индивидов из одной социальной позиции в 
другую, сопровождающееся сменой места ра-
боты, должности, профессии, места проживания 
или их комбинации. Учет ее тенденций является 
значимым в региональной социальной поли-
тике, так как они напрямую влияют на процессы 
воспроизводства трудовых ресурсов и реализа-
цию трудового потенциала работников. В зави-
симости от направления перемещения трудовая 
мобильность может быть вертикальной (карьер-
ная) и горизонтальной (смена места работы, 
профессии, трудовая миграция), либо иметь 
признаки обоих видов (например, при одновре-
менном повышении в должности, смене места 
работы и переезде в другой населенный пункт). 
При этом трудовая мобильность может носить 
как добровольный, так и вынужденный харак-
тер. Так, в случае желания более полно реализо-
вать свой потенциал и продвинуться по карьер-
ной лестнице мобильность будет добровольной. 
Однако необходимость адаптироваться к проис-
ходящим изменениям зачастую вынуждает лю-
дей быть более мобильными. В частности, в пе-
риод трансформационного кризиса 1990-х гг. 
свою профессию сменило около 42 % работаю-
щего населения нашей страны [3]. По данным 
сервиса HeadHunter 2020 года, в современной 

России за последние 10 лет поменяли профес-
сию 33 % опрошенных и еще 51 % хотели бы в 
перспективе это осуществить [4].  

Исследование, проведенное порталом 
Работа.ру, показало, что в 2023 году 32 % рос-
сиян планируют поменять работу при любых об-
стоятельствах [5]. Кроме того, 54 % респонден-
тов согласны на смену работы при получении 
ими хорошего предложения. При этом из тех, 
кто уже готов сменить профессию, 86 % делают 
определенные шаги для этого (изучают имею-
щиеся вакансии, выбирают подходящие специ-
альности или уже получают желаемое образова-
ние). Результаты опроса сервиса Зарплата.ру 
среди работающих жителей РФ свидетель-
ствуют о том, что меняли место работы более 
трех раз за жизнь порядка 52 % населения, при-
чем это всегда сопровождалось ростом заработ-
ной платы [6]. 20 % опрошенных увольнялись с 
работы хотя бы один раз, но в то же время пере-
ходили на другую работу в пределах той же от-
расли. Ключевым фактором, побуждающим к 
смене места работы, выступает низкая заработ-
ная плата. Немаловажное значение также имеет 
отсутствие перспектив роста, ненормированный 
режим работы и высокая нагрузка. В целом для 
российских работников характерен достаточно 
высокий уровень мобильности: каждый пятый 
ежегодно меняет работу или перемещается на 
внутреннем/внешнем рынке труда [7, с. 212]. 

С точки зрения трудовой миграции зна-
чительная часть населения является довольно 
инертной. Так, по данным опросов НАФИ, 
около 70 % жителей страны не готовы переехать 
в другой населенный пункт/регион с целью луч-
шего трудоустройства [8]. Причем большая го-
товность отличает проживающих в средних и 
крупных городах. Даже в случае потери работы 
большая часть россиян предпочитает миграци-
онной стратегии переобучение (39 %), работу за 
меньшую заработную плату (22 %) либо вообще 
уход с рынка труда (6 %) [9]. Готовность к пере-
езду демонстрирует треть населения, а главной 
причиной возникновения желания отъезда из 
места постоянного проживания выступает от-
сутствие хорошей работы (53 %).  

Целью настоящей статьи является ана-
лиз региональных тенденций трудовой мобиль-
ности на примере Вологодской области. Выбор 
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данного субъекта РФ с одной стороны, обуслов-
лен его типичностью по многим социально-эко-
номическим показателям в общероссийском 
контексте [10, с. 129], с другой стороны – нали-
чием большого массива эмпирических данных. 
Информационную базу исследования составили 
данные мониторинга качества трудового потен-
циала населения Вологодской области, прово-
димого ФГБУН ВолНЦ РАН с 1997 г. Объем вы-
борочной совокупности (население трудоспо-
собного возраста) – 1500 человек. Выборка 
квотная по полу и возрасту. Ошибка выборки – 
3 %. В рамках настоящей работы мы останови-
лись на периоде исследования 2018 г. (время от-
носительной социально-экономической ста-
бильности), 2020 г. (влияние эпидемиологиче-
ского фактора), 2022 г. (влияние геополитиче-
ской напряженности), с целью определения воз-
можного воздействия данных внешних шоков 
на процессы трудовой мобильности. 

Как свидетельствуют данные монито-
ринга, несмотря на нестабильность последних 
лет, обусловленную кризисными явлениями в 
экономике в контексте эпидемиологического и 
геополитического вызовов, трудовая мобиль-
ность жителей Вологодской области остается 
практически неизменной (рис. 1). Общий коэф-
фициент трудовой мобильности (отношение 
численности индивидов, поменявших работу, к 
общей численности совокупности) на протяже-
нии всего периода остаётся на уровне 72-75 %. 

Каждый четвертый вологжанин в тече-
ние своей трудовой жизни ни разу не менял ра-

боту. В большей степени это характерно для мо-
лодого и среднего поколения, имеющего выс-
шее образование. Значительная же часть населе-
ния (73-75 %) меняла место работы, причем по-
рядка 16 % – сменили одно, около 22 % – два, 
20 % – три, 16 % – четыре места работы. Резуль-
таты опроса подтверждаются и данными ФОМ о 
количестве мест работы россиян за всю их 
жизнь, которые являются практически идентич-
ными региональным [11]. Более мобильными 
при этом являются жители крупных городов ре-
гиона в сравнении с населением районов. Среди 
причин смены места работы чаще всего фигури-
руют низкая заработная плата, плохие условия 
труда и личные обстоятельства. Менее популяр-
ными факторами выступают сокращение штата, 
тяжелый характер труда и отсутствие карьерных 
перспектив. При этом, как показывают исследо-
вания, трудовая мобильность воспринимается 
работниками не как шанс повысить свой соци-
альный статус, а как перемещение между анало-
гичными позициями в поисках лучшей из худ-
ших возможностей [12, с. 59]. Такое отношение 
может негативно сказываться на мотивации к 
прохождению обучения и трудовой активности 
в целом. Вместе с тем, как показывает практика, 
работники значительно выигрывают даже от го-
ризонтального роста внутри одной организации 
[13], поскольку осваивая новые сферы деятель-
ности, повышается не только специфический че-
ловеческий капитал, но и ценность индивида на 
рынке труда в целом. 

 

 
Рис. 1 – Распределение ответов на вопрос «Меняли ли Вы место работы в течение своей трудовой 

жизни?», % (данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской  

области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018-2022 гг.) 
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Интенсивность трудовой мобильности 
имеет определенную связь с тем, работает ли че-
ловек по специальности, полученной в учрежде-
нии профессионального образования (табл. 1). 
Среди населения, которое не меняло места ра-
боты, почти 70 % трудится по специальности. 
Напротив, из категории мобильных вологжан, 
по специальности работает на 30 % меньше 
(40 %). Можно предположить, что при осознан-
ном выборе профессии и специальности, а также 
последующей реализации полученных знаний и 
умений на практике снижается риск возникнове-
ния ситуации несоответствия квалификации 
требованиям рабочих мест, поскольку, как пока-
зывают исследования, от 30-50 % работников, 
сменивших профессию, «вынуждены работать в 
условиях, когда их квалификация не соответ-
ствует требованиям работы» [14, с. 108].  

Карьера играет значимую роль в трудо-
вой жизни современного человека, способствуя 
повышению профессиональной активности и 
удовлетворенности результатами своего труда. 
С данным утверждением согласны и вологжане: 
для 63 % жителей работа является, прежде 
всего, способом сделать карьеру. В то же время 
должностное положение большинства населе-
ния не меняется (рис. 2). Причем за период 2018-
2022 гг. доля нейтральных оценок выросла по-

чти на 10 п.п. Повышение по карьерной лест-
нице отмечает около трети жителей области, и 
каждый десятый – понижение своего положе-
ния. Необходимо отметить, что внешняя макро-
экономическая нестабильность также мало по-
влияла на показатели карьерной мобильности. 
Удельный вес населения, демонстрирующего 
должностной рост и потерю карьерных позиций, 
сохраняется на уровне 30-34 % и 10-13 % соот-
ветственно. Улучшение должностного положе-
ния более характерно для людей среднего воз-
раста, имеющих высшее образование и прожи-
вающих в крупных городах региона. Стабиль-
ность потоков карьерной мобильности подтвер-
ждает и факт практически полностью идентич-
ной ее структуры, как за пятилетний период, так 
и за предыдущие год и полгода относительно 
времени проведения опроса. Коэффициенты об-
щей карьерной мобильности, а также восходя-
щей и нисходящей карьерной мобильности (от-
ношение численности индивидов, изменивших 
свое должностное положение в целом/подняв-
шихся и опустившихся по карьерной лестнице, 
к общей численности совокупности) также сви-
детельствуют о стабильности данных процес-
сов. Первый показатель принимает значения в 
диапазоне 43-46 %, второй – 30-34 %, третий – 
10-13 %. 

 
Таблица 1 – Смена места работы в зависимости от работы по специальности, % (данные  

мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ 

РАН, 2018-2022 гг.) 

 

Вариант ответа Не менял (а) место 
работы 

Менял(а) место 
работы 

Да 68,4 40,2 
Работаю по схожей специальности 13,1 33,9 
Нет 10,2 15,6 
Не получал(а) специальности 8,2 10,3 

 

 
Рис. 2 – Изменение должностного положения вологжан за последние пять лет на момент опроса, % 
(данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 2018-2022 гг.) 
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С точки зрения профессиональных пер-
спектив в плане карьерного роста самооценки 
населения также являются достаточно стабиль-
ными (рис. 3). Так, за весь период наблюдений 
около 40 % жителей региона описывают свои 
карьерные возможности как «высокие» и «ско-
рее высокие». Порядка трети вологжан отме-
чают, что вероятность их карьерного продвиже-
ния можно охарактеризовать как низкую. При 
этом более серьезные перспективы в данном 
плане обозначает население, проживающее в го-
родах, чем в сельской местности (43 % против 
29 % соответственно). Также необходимо отме-
тить довольно высокую долю вологжан, затруд-
нившихся с оценкой своих шансов на карьерный 
рост, что может быть связано с общей соци-
ально-экономической неопределенностью либо 
с непрозрачностью самой системы продвижения 
по службе в конкретной организации. 

Пространственная трудовая мобиль-
ность имеет большое значение в процессах пе-
рераспределения рабочей силы, смягчая напря-
женность на региональных и муниципальных 
рынках труда. Для работников она также явля-
ется способом адаптироваться к кризисным яв-
лениям и поддержать приемлемый уровень 
жизни. Данные Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года свидетельствуют о том, что по-
рядка 85 % занятого населения Вологодской об-
ласти работает в населенном пункте своего про-
живания и 95 % – на территории региона прожи-
вания (табл. 2). Доля работающих в другом 
субъекте РФ или другой стране невелика и со-
ставляет менее 1,5 %.  

Данные мониторинга подтверждают ре-
зультаты переписи: большинство населения Во-
логодской области работает там же, где и про-
живает (рис. 4). Доля же тех, кто выезжает на ра-
боту за пределы своего населенного пункта, в 
среднем по региону составляет около 7 %. При 
этом в районах их представительство почти в 
пять раз выше, и в основном это люди, работаю-
щие в другом населенном пункте своего муни-
ципалитета, чаще маятниковые мигранты. Та-
ким образом, возвратная трудовая мобильность 
наиболее присуща жителям сельской местности. 
Это может быть связано с тем, что, с одной сто-
роны, они не могут найти работу, отвечающую 
их требованиям, по месту жительства, а с другой 
– тем, что они не могут позволить себе переезд 
на постоянной основе в силу высокой стоимости 
жилья по месту работы. Материалы переписи 
населения 2020 года также демонстрируют ори-
ентацию вологжан на перемещения в пределах 

 

 
Рис. 3 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете перспективы своего карьерного 

роста?», % (данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской 

области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018-2022 гг.) 
 

Таблица 2 – Занятое население Вологодской области в зависимости от места нахождения работы, 

чел. [15]. 
 

Место нахождения работы Всего Указавшие статус занятости 

Всего 386 750 375 953 

в том числе работающие: 
на территории своего субъекта 367 761 365 930 
из них на территории своего населенного пункта 328 725 327 041 
на территории другого субъекта 5 099 5 080 
на территории иностранного государства 98 97 
не указавшие территорию нахождения работы 13 792 4 846 
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региона и маятниковую миграцию [15]. Вероятно, 
для жителей области важным фактором является 
возможность регулярно возвращаться домой, по-
этому миграция за пределы региона, в т.ч. более 
длительные формы возвратной миграции (вахта, 
отходничество) гораздо менее популярны. Вирту-
альная трудовая мобильность (удаленная работа) 
распространена незначительно (около 2 % занятого 
населения, трудящегося за пределами своего насе-
лённого пункта). Специалисты подчеркивают, что 
трудовая миграция в большей степени позитивно 
влияет на высококвалифицированных работников 
в силу того, что у них имеются соответствующие 
ресурсы для адаптации и успешности на террито-
рии прибытия [16]. Для людей с невысокой квали-
фикацией шансы найти работу при переезде в два-
три раза ниже, чем у тех, кто ищет работу в своем 
населенном пункте.  

В целом значительная часть населения об-
ласти (50 %) довольно инертна по отношению к 
возможности переезда в другой населенный пункт 
с более привлекательными условиями труда (табл. 
3). Потенциальную готовность к пространственной 
трудовой мобильности проявляет четверть жите-
лей региона. Однако реализация этих намерений на 

практике достаточно невысока: в настоящее время 
порядка 3-6 % вологжан осуществили переезд по 
причине, связанной со сменой места работы. В 
большей степени готово к мобильности и ее реаль-
ному воплощению население, имеющее заработ-
ную плату на уровне свыше двух прожиточных ми-
нимумов. Вероятно, это обусловлено тем, что фи-
нансовая составляющая во многом определяет 
стартовые ресурсные возможности для переезда.  

Наиболее значимыми условиями, которые 
могут оказать влияние на принятие положитель-
ного решения о работе в другом населенном пункте 
(рис. 5), являются более высокий уровень оплаты 
труда (92 %), возможность регулярно возвращаться 
домой (89 %), предоставление социальных гаран-
тий по месту работы (87 %) и комфортность усло-
вий доставки на работу (85 %). Менее важны для 
вологжан благоприятность экологической обста-
новки, безопасность и комфортность городской 
среды, хотя достаточно высокая доля утвердитель-
ных ответов (по 76 % соответственно) скорее гово-
рит о том, что данные факторы также имеют вес, 
однако не выходят на первый план при расстановке 
приоритетов

. 
 

 
Рис. 4 – Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, где Вы сейчас работаете?», % 

(данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН 

ВолНЦ РАН, 2018-2022 гг.) 
 

Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы готовы переехать в другой  

населённый пункт страны с более привлекательными условиями труда?», % (данные  

мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ 

РАН, 2018-2022 гг.) 
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Готов и уже реализую 2,9 5,1 5,7 
Готов 25,5 24 24,1 
Не готов 50,8 46,7 49,4 
Затрудняюсь ответить 20,9 24,3 20,8 
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Рис. 5 – Значимость различных условий для согласия населения работать в другом населённом 

пункте, вариант «достаточно, очень важно», % (Источник: данные мониторинга качества 

трудового потенциала населения Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2022 гг.) 

 
Таким образом, процессы трудовой мо-

бильности являются достаточно значимыми не 
только на индивидуальном (для работника), но и 
на организационном и общественном уровнях 
(для конкретных организаций, отраслей, эконо-
мики в целом). Работник получает выгоды в виде 
возможности более полно реализовать свой трудо-
вой потенциал, повысить уровень дохода и конку-
рентоспособность на рынке труда. От внутрифир-
менной и межфирменной мобильности выигры-
вают и работник, и работодатель. Первый чув-
ствует большую уверенность в себе, повышает 
специфический и общий человеческий капитал, 
второй – может более свободно решать возникаю-
щие кадровые вопросы. Эксперты Банка РФ под-
черкивают, что низкая мобильность на рынке 
труда выступает одним из барьеров, затормажива-
ющих структурную перестройку экономики [17, с. 
21-25]. 

Исследование показывает достаточную 
стабильность показателей трудовой и карьерной 
мобильности вологжан. Определено, что в тече-
ние всей трудовой жизни три четверти жителей 
региона сменили хотя бы одно место работы. Каж-
дый пятый из них поменял два или три места ра-
боты. В то же время эпидемиологический и геопо-
литический факторы не оказали значимого влия-
ния на данные процессы. В отношении карьерной 
мобильности представительство продвинувшихся 
по службе и получивших понижение в должности 
также сохраняются на уровне 30-34 % и 10-13 % 
соответственно. Однако в дальнейшем, принимая 

во внимание общую геополитическую напряжен-
ность, усиливающуюся социально-экономиче-
скую неопределенность, а также возможную реак-
цию рынка труда, оценить развитие ситуации в 
плане трудовой и карьерной мобильности до-
вольно затруднительно. 

В отношении пространственной трудовой 
мобильности активность жителей региона невы-
сока. Вахтовая работа и маятниковая миграция ха-
рактерны для 1,5 % и 5 % населения соответ-
ственно. Потенциал трудовой миграции с точки 
зрения переезда в населенный пункт с более при-
влекательными условиями труда достаточно су-
щественен: четверть респондентов готовы к 
этому, но на практике это реализуется только 3-
6 % населения. Это обусловлено укоренившимися 
в России традициями «оседлости», важностью 
имеющихся социальных связей, значительными 
издержками на покупку или аренду жилья, «ло-
вушками бедности» (недостаточный размер до-
хода для переезда, несмотря на его выгоды и пре-
имущества) и т.д. В то же время, принимая во вни-
мание долю вологжан, которые затруднились оце-
нить возможность переезда, при создании необхо-
димых условий для реализации миграционных 
намерений имеется определенный потенциал для 
развития населенных пунктов различного мас-
штаба. Проведенный анализ также подтвердил 
данные аналогичных исследований [18, с. 415] в 
плане меньшей выраженности процессов и уста-
новок на смену места работы и профессиональ-
ную мобильность в сельской местности, где выше 
потенциал территориальной мобильности и его 

75,5

75,8

75,9

76,7

80,1

82,9

85,2

85,7

89

92,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Благоприятная экологическая обстановка

Возможность карьерного роста

Комфортная городская среда, безопасность

Компенсация процентов по ипотеке, субсидия на 
приобретение жилья работникам

Доступность и качество объектов социальной 
инфраструктуры 

Работодатель предоставляет жильё, либо компенсирует 
расходы на его аренду

Возможность комфортно добираться до работы

Предоставление социальных гарантий по месту работы  

Возможность регулярно возвращаться домой 

Более высокий уровень оплаты труда



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

74 

реализация. Учитывая вышеизложенное, сохраня-
ется значимость стимулирования трудовой мо-
бильности населения как направления социальной 

политики на различных уровнях управления. Реа-
лизация мероприятий в данном отношении пози-
тивно скажется как на работниках, работодателях 
и экономике в целом. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА РИСКА: 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

Ключевые слова: общество риска, социальный риск, конфессиональный риск, объективные и субъектив-

ные факторы риска, индикаторы риска, социальные ценности, социальная синергетика, вероятностно-

статистический анализ. 

 

Cовременное общество в концепциях XX-XXI вв. интерпретируется как «общество риска». Масштаб и 

интенсивность миграционных процессов меняют социальную структуру стран, регионов, формируют 

новые механизмы взаимодействия различных этнических и конфессиональных групп. Социальные изме-

нения воспринимаются населением как ситуации риска. В статье рассматриваются современные кон-

цепции анализа общества риска, представленные в работах отечественных и зарубежных исследова-

телей. Раскрываются психологические и социальные механизмы восприятия риска индивидом, населе-

нием в целом и реакция общества на ситуацию. Представлена система индикаторов внешней среды, 

приводящих к ситуации риска. Обозначена роль коммуникационного взаимодействия и информации в 

возникновении данного положения. Предлагается рассмотреть ситуации, приводящие к риску с точки 

зрения синергетического подхода и вероятностно-статистического исследования. Дается анализ кон-

фессиональных рисков, характерных для Республики Татарстан. 

 

R. I. Zinurova, A. R. Tuzikov  

 

CONCEPTUALIZATION OF THE RISK SOCIETY: ETHNO-CONFESSIONAL FEATURES 

 

Keywords: risk society, social risk, confessional risk, objective and subjective risk factors, risk indicators, social 

values, social synergetics, probabilistic-statistical analysis. 

 

Modern society in the concepts of the XX-XXI centuries is interpreted as a «risk society». The scale and intensity 

of migration processes change the social structure of countries and regions, form new mechanisms of interaction 

between different ethnic and religious groups. Social changes are perceived by the population as situations of 

risk. The article discusses the modern concepts of risk society analysis, presented in the works of domestic and 

foreign researchers. The psychological and social mechanisms of perception of risk by the individual and the 

population as a whole, the reaction of society to the situation of risk are revealed. A system of environmental 

indicators leading to a risk situation is presented. The role of communication interaction and information is 

indicated in the occurrence of a risk situation. It is proposed to consider situations leading to risk in terms of a 

synergistic approach and probabilistic-statistical analysis. An analysis of confessional risks characteristic of 

the Republic of Tatarstan is given. 

 
Введение 

 
Современное общество, характеризую-

щееся стремительными изменениями, кон-
фликтностью, предъявляет особые требования к 
гражданам, для которых значимым становится 
субъективное чувство защищенности, уверенно-
сти в стабильности настоящего и будущего. Все 
большую роль играют превентивные меры в 
формировании у населения механизмов повы-
шенной саморефлексии социального поведения, 
подтверждая тем самым постулат У. Бека о 
принципах построения современного общества 
[1]. Теория общества риска, появившаяся в 80-е 
гг. XX в., находит подтверждение в обыденной 
жизни, показывая, насколько важным сегодня 
является самосознание граждан, возможность и 

готовность принятия взвешенных решений на 
основе знаний о последствиях тех или иных со-
бытий.  

В современном мире локальные кон-
фликты приобретают глобальный характер, 
если они «замешаны» на конфессиональной и 
межэтнической неприязни. Манипуляции с эт-
ническим, религиозным, национальным созна-
нием часто непредсказуемы по своим послед-
ствиям, финалом нередко становятся многолет-
ние войны на почве межэтнических, межкон-
фессиональных конфликтов. Научное сообще-
ство призвано выявлять потенциальные риски в 
межконфессиональной среде, находить меха-
низмы их нейтрализации и предлагать превен-
тивные меры по избеганию подобных конфлик-
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тов [2-4]. Современная гуманитарная наука осо-
бое внимание уделяет рискам конфессиональ-
ным, которые затрагивают не только межэтни-
ческие отношения, внутри самих религий про-
исходят процессы, отражающие мировые гло-
бальные изменения. Ученые-востоковеды все 
чаще говорят о реисламизации, идут дискуссии 
внутри христианского мира о правомерности 
конфессиональных событий на Украине. 

Несомненно, ислам играет важную роль, 
особенно в последнее время, формируя ценно-
сти и определяя социальное поведение людей, 
как в религиозной, так и в светской жизни. Ис-
следования в области теоретического осмысле-
ния исторического и современного ислама поз-
волили авторам акцентировать внимание на сле-
дующих этноконфессиональных рисках, харак-
терных для нашей страны. Прежде всего, речь 
идет о столкновении «традиционной» и «новой» 
интерпретациях ислама, о риске межпоколенче-
ской расщепленности религиозного сознания, 
когда поколение родителей и детей по-разному 
интерпретируют каноны ислама.  

Молодежь для современной религии – 
открытое пространство, требующее религиоз-
ного наполнения. Признание значительной ча-
стью молодого поколения себя верующими 
нельзя однозначно интерпретировать как стре-
мительный подъем религиозности, показатель 
глубоких изменений в мировоззрении. Видимо, 
это своеобразная «реакция на изменение госу-
дарственной идеологии, когда жесткий идеоло-
гический контроль сменился ориентацией на де-
мократические нормы, в том числе и в вопросах 
вероисповедания. Появилась возможность для 
удовлетворения как личного любопытства, 
столь свойственного для молодежи, так и духов-
ных или интеллектуальных ее запросов посред-
ством религии [5-7]. Размытость, неопределен-
ность и поверхностность религиозных представ-
лений молодых людей может быть соотнесена с 
выделенным в современном американском и за-
падноевропейском обществах новым типом ре-
лигиозности, представляющей собой сочетание 
научного любопытства и религиозной веры с 
элементами старых и новых религий, теософии, 
астрологии и прочими подобными явлениями» 
[5]. 

Стремительное распространение среди 
российской молодежи ислама сопровождается 
«традиционной» и «новой» интерпретацией ис-
лама. И это, по мнению Л. В. Сагитовой, не 
только конфликт «отцов и детей», но и борьба за 
сферы влияния верующих. Поскольку «теологи-
чески подготовленные молодые имамы спо-
собны просто объяснить сложный язык Корана 
и дать ясные, понятные каждому наставления и 

духовные ориентиры, в отличие от формализо-
ванного и догматического подхода к учению 
«старых» имамов. И то, что деятельность «моло-
дых» социально эффективна, укрепляет их пози-
ции и увеличивает число приверженцев» [8, 
с. 105]. Ислам является «важнейшим ресурсом в 
поиске экономических и политических союзни-
ков для региональных администраций и мусуль-
манских институтов в условиях новых полити-
ческих реалий и рыночной экономики». [8, 
с. 105]. Это еще один риск в сфере взаимного 
влияния конфессиональных практик и полити-
ческой власти, имеющий последствия для поли-
тического устройства государства. 

 В сфере религиозного образования в 
России конфессиональные риски затрагивают 
вопросы базовой подготовки исламских лиде-
ров. Известный факт, что «новый» ислам фор-
мируется духовными наставниками, получив-
шими исламское образование в арабских стра-
нах. В системе ценностей «нового» ислама – 
плюрализм религиозного мышления, указываю-
щий на факт влияния процессов глобализации. 
Риск для России заключается в том, что форми-
рование новой системы религиозных ценностей 
с учетом влияния глобальных процессов, может 
стать основой кризиса религии в нашей стране. 
Как отмечает российский востоковед А. В. Ма-
лашенко, в России «хотят видеть «старый», тра-
диционный ислам, главным достоинством кото-
рого было восстановление утерянных и полуза-
бытых при советской власти ценностей, обрете-
ние которых станет барьером на пути его оппо-
зиционности» [9, c. 18].  

На открытии IV заседания Группы стра-
тегического видения «Россия – Исламский мир» 
Президент Татарстана Р. Н. Минниханов высту-
пил с инициативой создания Академии молодых 
лидеров, что, по его мнению, должно стать за-
вершающим этапом системы отечественного ре-
лигиозного образования. Инициативу поддер-
жал Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин [10].  

Риски проживания в регионах с разнооб-
разием этнокофессиональных особенностей 
связаны с обострением чувства конфессиональ-
ной идентичности. Сегодня в полиэтничной и 
поликонфессиональной России проводится 
большое количество мероприятий, посвящен-
ных ценностям и традициям исламской куль-
туры и повседневным практикам, имеющим 
важное просветительское значение для обще-
ства. Это форум мусульманской молодежи, кон-
курсы исламской поэзии, распространение ха-
ляльной продукции, бутиков с религиозной ат-
рибутикой и литературой, регулярная демон-
страция модной исламской одежды, проведение 
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всероссийских конкурсов красоты среди му-
сульманок, функционирование курсов подго-
товки мусульманских жен, фестивали мусуль-
манского кино, конкурсы на лучшее произведе-
ние об исламе, спортивные соревнования среди 
мусульманских мечетей. Однако в отдельных 
регионах России были попытки создания поли-
тических партий с уклоном в конфессиональ-
ную сторону, создания исламского банка с пере-
числением денег от закята. Верующие положи-
тельно настроены на внесение элементов рели-
гиозности в городское пространство, светскую 
жизнь общества, «исламизацию» общественной 
жизни, что может вызывать непонимание, 
неприятие и даже агрессию со стороны других 
этнических и конфессиональных групп. 

Миграционные процессы, социальная 
динамика групп и слоев общества в последнее 
время становятся более интенсивными и мас-
штабными. Объективные показатели этих про-
цессов дополняются субъективными факто-
рами, требующими углубленного изучения и 
анализа. Как о постоянной константе ценност-
ной составляющей в научном сообществе кон-
ституируется идея смены ценностной пара-
дигмы, предусматривающей замену понятия 
«равенства» на «безопасное существование в со-
циуме». При этом взаимосвязь двух ценностных 
позиций очевидна. Многие социальные риски в 
сфере межконфессиональных и межэтнических 
отношений основываются на несоблюдении 
принципов равенства социальных групп.  

 
Цель и задачи 

 
Методологические основы, концепту-

альные положения, социальные законы, раскры-
вающие механизмы функционирования совре-
менного общества, разрабатывались не одно де-
сятилетие. Значительное место в современных 
исследованиях отводится изучению рисков. 
Предметом данной работы явился анализ акту-
альных теорий рискологии, позволяющих опре-
делить методологические принципы социологи-
ческого изучения совместного территориаль-
ного проживания граждан различной этниче-
ской и конфессиональной принадлежности. Мы 
рассматриваем социальную динамику и мигра-
ционные процессы в обществе на основе социо-
культурного подхода и интеграции объектив-
ных и субъективных факторов совместного про-
живания, формируя теоретические обоснования 
конкретного исследования в регионе. 

Каковы ресурсы принятия решений гос-
ударственными органами в ситуации риска, сте-
пень и модус восприятия ситуации риска жите-
лями региона? Чем обусловлена специфика по-

ведения представителей различных конфессио-
нальных и этнических групп в ситуации избега-
ния риска, какими будут ответная реакция в си-
туации риска и выбор путей решения проблемы? 
Анализ теорий, интерпретирующих ситуацию 
риска, позволит получить ответы на заданные 
вопросы и решить задачи интеграции знаний в 
определении концептуальной составляющей 
изучения рисков конкретного региона. 

Одной из исследовательских проблем 
обозначена проблема неравного размещения 
рисков для различных сегментов в обществе. 
Риски в обществе распределены неравномерно, 
им подвергаются люди, в наименьшей степени 
способные с ними справиться. Необходимо про-
анализировать процессы и механизмы, посред-
ством которых риск навязывается людям поли-
тической и экономической властью, а оценка 
приемлемости риска принадлежит социальным 
институтам [11, с. 27].  

 
Результаты и обсуждение 

 

Современное общество социальными 
науками рассматривается в характеристиках об-
щества риска. Риск определяется как потенциаль-
ная возможность угрозы будущих материальных, 
физических, психологических, социальных, ду-
ховных потерь (ущерб здоровью, жизни, имуще-
ству, обусловленных субъективным решением) 
[11, с. 25]. 

Происходящий в современном обществе 
процесс изменения ценностной составляющей, за-
мены ценности социальной справедливости и ра-
венства на ценность безопасности, отмечен иссле-
дователями еще в прошлом веке. Появляются по-
нятия динамики общества риска, производства 
рисков, исследуются риски, приводящие к неже-
лательным последствиям для всех групп населе-
ния. Политические и экономические государ-
ственные структуры нацелены на выявление при-
чин, приводящих к ситуации, оцениваемой как 
риск, прежде всего это дестабилизация политиче-
ской обстановки в стране. Бедность и маргинали-
зация населения, экологические катастрофы 
также являются примерами подобного рода рис-
ков. Причинно-следственные связи «риск-избега-
ние ситуации риска» – основа управленческого 
планирования в различных сферах жизнедеятель-
ности общества.  

При этом открытыми остаются вопросы о 
субъективной составляющей ситуации риска, о 
возможности с большой долей вероятности про-
считать возникновение того или иного риска, а 
также определить, какую роль играет информация 
в наделении смыслами ситуации, приводящей к 
нежелательным последствиям для человека и об-
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щества. Дискуссионными остаются вопросы еди-
ной мировой терминологии в интерпретации од-
нотипных ситуаций, что наглядно демонстрирует 
настоящий политический процесс.  

В настоящее время наука предлагает но-
вые подходы к методологии формирования госу-
дарственно-общественных отношений в стране. 
Теории глобализации и глокализации, мульти-
культурализма, постиндустриального общества, 
теории социальных систем и макдональдизации 
создают теоретические подходы для объяснения 
современных общественных практик. Интегра-
тивные социологические и постмодернистские 
теории описывают современное общество. В со-
циологии риска выделяют два основных подхода 
в интерпретации современного общества, опреде-
ляемого как общество риска. В основе первого – 
наличие причинно – следственных связей в разви-
тии событий. Применение данного подхода лежит 
в основе государственных систем регулирования 
рисков, базирующихся на статистических данных, 
количественных показателях. Данный подход в 
научной литературе представлен как реалистиче-
ский, когда риск становится реальной опасностью 
с прогнозируемыми последствиями.  

 Социокультурное направление в изуче-
нии рисков отражено в работах М. Дугласа, У. 
Бека, Э. Гидденса, М. Фуко. Основное различие 
теорий социокультурного направления заключа-
ется в определении риска как объективно суще-
ствующей опасности в конкретных социокультур-
ных условиях, либо основным становится понятие 
«восприятие риска» как продукт «исторически, 
политически и социально обусловленного взгляда 
на мир» [12, с. 7]. Сложные формы социальной ор-
ганизации современной жизни ведут к возникно-
вению различного рода рисков. Социальные усло-
вия жизни людей влияют на восприятие событий, 
позволяют по-разному интерпретировать соци-
альные изменения, приводящие к неопределен-
ным последствиям. А. Плоу и Ш. Кримской утвер-
ждают, что «любые решения должны прини-
маться ради людей, а их больше всего беспокоит 
потеря контроля над собственной судьбой. По-
этому измерение риска может пригодиться не 
само по себе, но лишь в зависимости от конкрет-
ного социокультурного контекста» [13, с. 17-18]. 

Помимо теоретических конструктов фе-
номена риска выделяют ряд ключевых особенно-
стей риска как социального явления. К таким осо-
бенностям можно отнести положительный и отри-
цательный потенциал риска, его способность при-
водить в действие инновационные механизмы, за-
пускающие социальные изменения, создавать но-
вые маршруты взаимодействия социальных 
групп. Поскольку в современном мире ценятся 
быстрая реакция и включение адаптационных ме-

ханизмов к ситуациям риска, риск влияет на фор-
мирование социальных качеств людей. Риск фор-
мирует реакции со стороны государственных 
структур и влияет на внедрение превентивных ме-
ханизмов в социальные процессы. Отметим еще 
раз взаимное влияние ситуации риска и подвиж-
ности социальных структур общества вследствие 
миграционных процессов.  

Коммуникации – основа современного об-
щества, и актуальность изучения роли о взаимо-
действиях сегодня возрастает. Современное обще-
ство можно определить как «информационное об-
щество», с позиции теории Д. Белла и «технологи-
ческой» теории Э. Тоффлера. Существенным для 
научного сообщества является вопрос: «Какие 
знания, ценности и нормативные предписания 
становятся риском в обществе, чья социальная ор-
ганизация ориентирована на производство и по-
требление информации, а социальные позиции и 
личностная идентичность индивидов все в боль-
шей степени определяются рисками? Какова связь 
знания, информации, коммуникации и риска в ин-
ституциональном и личностном пространстве со-
временного социума?» [14, с. 12]. 

У. Бек, обращаясь к осмыслению совре-
менного состояния общества, пишет об «обществе 
риска» с точки зрения социологических императи-
вов, связывая риски как естественное состояние 
общества, которое порождает эти риски, прежде 
всего с неравенством классов и социальных слоев, 
неравным доступом и распределением ресурсов, 
местом проживания и экологией рабочего про-
странства, нарушенными представлениями о до-
стоинстве человека и доверии. Риски затрагивают 
при этом все слои населения. Риски бедности XIX 
в. в настоящее время сменяются рисками квали-
фикации и здоровья. У. Бек обеспокоен рисками 
экологическими, которые впоследствии могут 
быть катастрофичными, и любые действия по спа-
сению ситуации окажутся бессмысленными. «Иг-
норирование и без того невидимых рисков, кото-
рое ищет – и действительно находит (например, 
ситуация в третьем мире) – все новые и новые 
оправдания в устранении бросающейся в глаза 
бедности, и есть та политическая и культурная 
почва, на которой произрастают и процветают 
риски и опасные ситуации. Во взаимном наслое-
нии и конкуренции проблемных ситуаций классо-
вого, индустриального и рыночного общества, с 
одной стороны, и ситуаций общества риска – с 
другой, побеждает в сложившихся условиях и 
масштабах релевантности логика производства 
богатства – и именно поэтому, в конце концов, по-
беждает общество риска» [1, с. 32]. 

Приведем основные положения и коммен-
тарии теории общества риска У. Бека: 

1. Современные риски самовоспроизводя-
щиеся, они присущи процессу модернизации. Их 
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рефлексия создает новые потребности, а соответ-
ственно, порождает и новые риски. Это нормаль-
ное явление современного общества и результат 
коллективных решений в «пользу техноэкономи-
ческих преимуществ и новых возможностей, ос-
нованных на трактовке опасностей просто как из-
держек прогресса». Кроме того, «высокодиффе-
ренцированному разделению труда соответствует 
всеобщее соучастие в преступлении, а этому со-
участию – всеобщая безответственность» [1, с. 
38]. 

2. Постиндустриальные риски и опасности 
(прежде всего ядерной войны и экологического за-
грязнения планеты) являются глобальными (в 
пространстве и во времени), неконтролируемыми 
и угрожают еще не рожденным поколениям. Они 
некомпенсируемы, к ним не применимы обычные 
процедуры калькуляции и возмещения ущерба 
(страхования). Поэтому общество риска есть об-
щество неопределенности [1, с. 68]. 

3. Риски поздней модернизации, как пра-
вило, невидимы, не воспринимаются органами 
чувств человека (например, радиация). «Орга-
нами» их восприятия являются научные теории и 
эксперименты. Следовательно, риски – дело дого-
воренности политиков и экспертов, т. е. они – од-
новременно нечто реальное и нереальное...» [1]. 

4. В индустриальном обществе бытие 
определяет сознание, в то время как в обществе 
риска сознание (знание) определяет бытие. По-
следний факт поднимает вопрос о роли науки в об-
ществе риска. С одной стороны, без науки рисков 
как бы не существует, что порождает веру в науку, 
с другой стороны, наука не может установить 
окончательных причинно-следственных связей 
(ведь абсолютная безошибочность вообще проти-
воречит существу процесса научного познания), 
что порождает ее критику. Повышение же стан-
дартов научности, настаивание на чистоте науч-
ного анализа до минимума сужает круг признан-
ных и требующих активного вмешательства рис-
ков. 

Второй аспект проблемы заключается в 
разрыве между научной и социальной рациональ-
ностью. Наука «фиксирует» риски, население их 
«воспринимает». И эти оценки не совпадают, по-
скольку социальные определения рисков не зави-
сят от их научной состоятельности. Например, 
беспрепятственное производство рисков изнутри 
подрывает авторитет предприятий с высокой про-
изводительностью труда, на которую ориентиру-
ется научная рациональность. Так, при восприя-
тии рисков рациональность обретает социальный 
характер, т. е. становится вероятной или спорной. 
Существуют и вопросы, на которые эксперты во-
обще не могут дать ответ. Однако следует пони-
мать, что «научный рационализм без социального 

пуст, а социальный без научного – слеп!» [13, с. 
29-31]. 

5. Особенности производства и распро-
странения современных рисков предполагают 
глубокие изменения во всей социальной системе: 
возникают новые ценности, жизненные стерео-
типы и формы социального действия, изменяется 
социальная структура. В индустриальном обще-
стве его главной движущей силой является нужда, 
а идеалом – равенство. В обществе риска главная 
движущая сила – страх, а идеал – безопасность. 
Когда происходит катастрофа, все классовые пре-
имущества и различия исчезают. В случае реали-
зации вторичных рисков срабатывает «эффект бу-
меранга»: производители рисков (богатые слои 
населения) становятся их потребителями [1, с. 40-
71]. 

6. В современном обществе до сих пор 
преобладает инструментальный (технический) 
подход к проблеме риска и отсутствует понима-
ние того, что главным источником рисков явля-
ются сами процессы модернизации общества, про-
цессы принятия решений как таковые [13, с. 29-
31]. 

Социальная рефлексия – это процесс со-
циального обучения, для которого первостепен-
ное значение имеют сомнение и критическое от-
ношение к происходящему. «Под рефлексией по-
нимается социальное осознание и осмысление 
происходящих изменений. Она включает как пуб-
личную, так и научную рефлексию, наличие аль-
тернативных оценок, профессиональных практик, 
а также дискуссии внутри организаций и профес-
сиональных кругов по поводу собственного разви-
тия. По мнению У.Бека, современное общество 
недостаточно рефлексивно. Только в радикализа-
ции модернизации и рефлексии он видит выход из 
его институционального кризиса. Рефлективность 
должна породить новую рефлексию – радикаль-
ную социетальную самокритику и самоограниче-
ние общества, а также его самоопределение и пе-
реопределение» [13, с. 32]. 

Э. Гидденс раскрывает процессы колони-
зации будущего, взаимовлияния системного и 
жизненного миров и риски, связанные с перехо-
дом ценностей системного мира в жизненное про-
странство, например семейные и дружеские взаи-
моотношения. По Э. Гидденсу, можно выделить 
следующие основные параметры современности, 
касающиеся колонизации будущего:  

– уменьшение риска для жизни индиви-
дов, большие зоны их безопасности в повседнев-
ной жизни, колонизированные абстрактными си-
стемами; 

– образование институционально ограни-
ченной среды риска; 

– контроль риска как ключевой аспект со-
временной рефлексивности; 
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– риск возникновения событий со значи-
тельными последствиями как результат глобали-
зации; 

– противодействие всех указанных факто-
ров перепадам внутренне нестабильного «климата 
риска» [15, с. 107-111]. 

Рутинные практики индивидов легко кон-
тролируются, обеспечивают их жизнь стабильным 
существованием, это то, что мы называем «повсе-
дневными практиками людей». Проблема заклю-
чается в том, что в обыденное пространство людей 
внедряется большое количество инновационных 
технологий с техническими характеристиками 
объектов внедрения. Что, в свою очередь, порож-
дает риски экологические и технологические, ко-
торые трудно предсказуемы. Осознание челове-
ком такого рода рисков становится также рутин-
ной практикой.  

Психологические тенденции в изучении 
рисков направлены на восприятие респондентами 
ситуации риска и изучение механизмов выбора 
альтернативного решения и социального поведе-
ния в ситуации риска. Существуют закономерно-
сти, позволяющие разграничить степень восприя-
тия риска различными категориями граждан. Речь 
идет о профессионалах-экспертах в конкретной 
области и простых гражданах. Знания экспертов 
способствуют восприятию информации с точки 
зрения принятия рефлексивного решения, а также 
поднимают статус профессии или статус ученого. 
Непрофессионалы-обычные граждане, восприни-
мают событие риска или опасность с точки зрения 
изменений, вносимых в рутинную практику, по-
рождающих чувство неопределенности и даже 
страха, которое люди по вполне понятным причи-
нам хотели бы избежать. Либо население отрицает 
возможность риска, в отличие от экспертов, кото-
рые видят этот риск. Таким образом, контроль над 
риском становится причиной различного воспри-
ятия ситуации. При этом эксперты субъективны, 
они соотносят себя с различными научными шко-
лами, по-разному интерпретирующими одни и те 
же события [11, c. 83-87]. 

Поведенческий подход к изучению риска 
Н. Лумана основывается на принципах комплекс-
ности или неограниченности возможности уста-
новления взаимосвязей между различными эле-
ментами социальных систем. У человека в ситуа-
ции риска есть выбор между множеством возмож-
ностей, он, как считает Н. Луман, обладает редук-
цией комплексности. Его жизнь зависит от вы-
бранного решения проблемы. Вероятностный ха-
рактер реальности ученый представляет через по-
нятие контингентности, что означает неопреде-
ленность будущего. Нет поведения, по Н. Луману, 
свободного от риска, а знания человека о ситуации 
субъективны. Его жизнь определяется мерой его 
ответственности за принятые решения. Главное, 

что ущерба, наносимого от неправильного вы-
бора, можно избежать. История сама становится 
контингентной, т. е. зависимой от альтернатив-
ного выбора и возможностей временных, ресурс-
ных и факторов. «С точки зрения настоящего бу-
дущее неопределенно, в то время, как уже теперь 
точно известно, будущее будет определено с 
точки зрения его желательности или нежелатель-
ности. Только теперь еще нельзя сказать, как 
именно. … С другой стороны, то, что может про-
изойти в будущем, зависит от решения, которое 
следует принять в настоящем. Ибо о риске говорят 
только в тех случаях, когда может быть принято 
решение, без которого не возникло бы ущерба». 
[16, p. 25] 

Применяя терминологию двух различе-
ний: «риск/надежность» и «риск/опасность», Н. 
Луман критично относится к первому различе-
нию, считая невозможным определить абсолют-
ную надежность систем; одна и та же информация 
может быть интерпретирована учеными с различ-
ных научных позиций. Различение «риск/надеж-
ность» относится к математическим методам про-
счета риска по надежности систем. «Риск/ опас-
ность» определяет будущий ущерб как результат 
процессов в окружающей среде. При ущербе же, 
как следствии решения, мы говорим о риске при-
нятия решения. Различение «риск/надежность» 
раскрывает проблему измерения, различение 
«риск/опасность» подчеркивает, что примени-
тельно к риску определенную роль играет реше-
ние [13]. 

Когда речь идет о рисках, Н. Луман видит 
выход из ситуации риска в изменении структур-
ных связей в социальных системах. Но, к сожале-
нию, для современного общества характерны тен-
денции приверженности социальным связям и 
неприятию инновационных изменений, особенно 
когда речь заходит об исламской идеологии. Со-
временное общество, используя новые техноло-
гии, сохраняет опыт и привычки прошлого [13]. 

Политик считает главным – избегать соци-
альных конфликтов, стремится принять такие ре-
шения, которые бы положительно влияли на его 
имидж. Эффективность управления, по Н. Лу-
ману, определяется не количеством рисков, кото-
рые не состоялись, а соотношением предусмот-
ренных и непредусмотренных рисков. 

«Детерминантами разного отношения к 
риску в различных социальных группах могут вы-
ступать социально-экономические и социально-
политические характеристики, мировоззренче-
ские (культурные) установки, личный опыт, обще-
ственное внимание к рассматриваемой проблеме, 
доверие к органам власти и средствам массовой 
информации и многое другое» [13, с. 37]. 
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Анализируя влияние мировоззренческих 
установок на восприятие ситуации риска, М. Ду-
глас приходит к выводу о том, что индивиды ста-
раются поддержать привычный уклад жизни и в 
ситуации риска выбирают поведение, способству-
ющее этому процессу. Культурные ценности и 
предпочтения также влияют на восприятие ситуа-
ции и выбор поведения в ситуации риска, а раз-
личные формы общественных отношений 
должны порождать отличающиеся друг от друга 
представления о том, что есть риск. 

В научной литературе выделяются следу-
ющие группы рисков – риск социальных отклоне-
ний, технологический или экологический риск, а 
также экономический риск.  

Соотношение модели поведения с видами 
рисков показывает, что выбирая иерархическую 
модель поведения, которая часто встречается в 
мусульманской среде, риск социальных отклоне-
ний воспринимается крайне отрицательно, так как 
нарушает социальный порядок. Представители 
этой модели поведения опасаются экономиче-
ского риска, например безработицы, поскольку 
происходит ослабление социальной системы, и 
меньше боятся технологических опасностей, счи-
тая, что при соблюдении правил эксплуатации 
технических систем этот риск возможно контро-
лировать. 

Эгалитарная модель поведения не относит 
социальные отклонения к максимально рискован-
ным; основной риск представители этой модели 
видят в сфере технологий и экономики. Например, 
бедность считают крайне опасной для населения.  

Индивидуалисты положительно отно-
сятся к социальным изменениям, что связано с 
ценностью свободы выбора, и к технологическим 
рискам как инновационным прорывам и предпри-
нимательской деятельности. Рынок очень важен 
для этой категории, поэтому просматривается 
крайне отрицательное отношение к экономиче-
ским рискам [13, с. 37-41].  

Приведем пример еще одной типологии 
мировоззренческих установок или «картин мира»: 

– предпринимательская – ориентирован-
ная на достижение успеха, реализацию жизнен-
ных целей, принятие конкуренции и неравенства; 

– фаталистическая – предполагающая 
подчинение любым жизненным обстоятельствам; 

– технологического энтузиазма – рассмат-
ривающая развитие технологии как путь к обще-
ственному благосостоянию; 

– соглашательская – согласия с любыми 
решениями властных структур [11, с. 32]. 

Современные теории в объяснении совре-
менного мира включают синергетический подход. 
Социальная синергетика основывается на совер-
шенно новом понятийном аппарате и иной си-

стеме измерений общественных событий, их ана-
лиза и интерпретации. Главные философские 
принципы в построении синергетической модели 
общества включают принципы объективности, 
причинности и системности, принципы струк-
турно-функционального анализа и мотивацион-
ной теории, принципы информатизации, а также 
принципы неравновесной термодинамики, нели-
нейности и самоорганизации [17]. 

В научной литературе подробно раскры-
ваются основные положения социально-синерге-
тического подхода. К таковым ученые относят: 
единство общества и природы; законы самоорга-
низации в открытых нелинейных системах; дисси-
пативные процессы, сформированные на меха-
низме выкристаллизовывания порядка из хаоса с 
распространением этого явления на общество; 
принципы нелинейного мышления с использова-
нием бифуркационных моделей развития и соот-
ветствующих показателей в анализе динамики со-
циальных систем; процедуры эмпирической про-
верки перспективных идей и гипотез обществен-
ного развития методами социологии с помощью 
ее инструментария и учета синергетического под-
хода и нелинейного мышления [17]. 

С точки зрения синергетики социологиче-
ское исследование риска включает ряд социологи-
ческих методов качественного характера. К таким 
методам относится метод ментальных карт. Дан-
ный метод позволяет учитывать не только объек-
тивные показатели, которыми оперируют госу-
дарственные органы, но и мнение населения о су-
ществующих проблемах, определяемых как ситу-
ации риска. При этом, как было отмечено выше, 
мнение экспертов не всегда совпадает с мнением 
населения и даже бывает противоположным. Мен-
тальная карта как механизм синергетического 
направления в социологии имеет ряд преиму-
ществ. Это создание социальных технологий в 
конкретном социокультурном пространстве с уче-
том реального состояния отдельного частного 
случая. Это также возможность применения кон-
цепции сложных неравновесных систем к опреде-
ленной модели общества, где вероятность наступ-
ления события может быть просчитана. Для ис-
ключения ошибки исследования необходимо вы-
явить и исключить те факторы риска, которые не 
определяются населением таковыми с целью не 
обострять обстановку в регионе.  

Ментальная карта увеличивает роль ин-
формации в наделении смыслами той или иной си-
туации в регионе, что находит отражение в проце-
дурах социологического исследования. Информа-
ция в синергетике, с точки зрения теоретика си-
нергетического подхода Г. Хакена, наделена кон-
кретным смыслом. Ученым применяется термин 
«аттрактор», под которым он понимает состояние 
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системы, которое как бы притягивает к себе мно-
жество траекторий развития, возможных после 
точки бифуркаций. А «смысл сигналу можно при-
писать только в том случае, если мы примем во 
внимание отклик того, кто принял сигнал. Так мы 
приходим к понятию относительной значимости 
сигналов» [18]. Сигналы могут быть наделены 
смыслом или быть бессмысленными.  

Процесс зарождения смысла любой ин-
формации, по Г. Хакену, становится возможным 
при возникновении особого рода информацион-
ной среды, существование которой поддержива-
ется отдельными частями системы. Эти части, 
вступая во взаимодействия, порождают новое си-
стемное качество: возможность когерентной, ко-
оперативной деятельности. Именно данная ин-
формационная среда и поставляет им конкретную 
информацию: каким образом возможно поддер-
жание коллективной (кооперативной) деятельно-
сти. Коллективное поведение оказывается наибо-
лее выгодным для всей сложно организованной 
системы. Система может переходить в различные 
состояния, и ей необходима информация о том, ка-
ким образом осуществлять выбор. Выбор поведе-
ния системы может быть предопределен как гене-
тической информацией, например коллективной 
памятью, либо влиянием окружающей среды. По-
лезность информации или ее бесполезность, про-
веряется только путем взаимодействия с окружа-
ющей средой [18, с. 38]. 

Г. Хакен на примере формирования обще-
ственного мнения как коллективного явления по-
казывает, как с точки зрения синергии мнение 
группы влияет на отдельного члена коллектива. 
При этом определяется особое значение внешних 
факторов, которые могут оказывать на социаль-
ную систему воздействие с целью изменения ее 
структуры. Система состоит из порядков различ-
ного уровня. Она может переходить из равновес-
ного состояния в неравновесное, сохраняя при 
этом устойчивые параметры [14]. 

Пониманию субъективных факторов в 
оценке рисков поможет обращение к динамиче-
ской модели информации Д. С. Чернавского. Уче-
ный пишет, что ценность информации субъек-
тивна, в одном случае ценность одного и того же 
количества информации может быть достаточно 
высокой, а в другом – равной нулю. Анализ ин-
формации с точки зрения ее ценности ставит пе-
ред исследователями вопрос о механизмах воз-
никновения ценной информации, ее эволюции. По 
мнению Д. С. Чернавского, наиболее актуальными 
на сегодняшний день являются исследования 
того, как ценность информации эволюционирует: 
неценная информация преобразуется в ценную, 
бессмысленная – в осмысленную, и наоборот [18]. 

Таким образом, информация наделяется 
смыслом, становится ценной или не наделена цен-
ностью в зависимости от рецепции или выбора, 
продиктованного по указанию авторитетных ис-
точников. Информация обретает ценность незави-
симо от своего первоначального состояния. В об-
ществе существует иерархия информации, идут 
процессы кодирования информации в соответ-
ствии с реальными предметами и действиями. 
Ценная кодовая информация представляется как 
коллективное поведение или общественная дея-
тельность. Информация определяет коллектив-
ный разум, ответственное отношение к жизни. 
Тем самым, теория Д. С. Чернавского включает в 
себя смыслы саморефлексирующей системы У. 
Бека и Э. Гидденса. На этих точках соприкоснове-
ния различных философских и социологических 
подходов к анализу современного состояния об-
щества формируется новый взгляд на информаци-
онное интеллектуальное пространство. 

Влияние множества траекторий развития 
событий, изменение условий и влияние внешних 
факторов в точке бифуркации могут привести к 
изменению состояния системы и ее новой самоор-
ганизации. В ситуации риска такой траекторией 
вектора развития социальной системы могут стать 
отношения социальных групп, основанные на еди-
ной системе ценностей. 

Существует ряд концепций, разрабатыва-
ющих теорию риска с позиции вероятностно-ста-
тистического анализа. К подобному роду концеп-
циям относится концепция Старра и Виппла, со-
гласно которой, обладая знаниями об объектив-
ных показателях ситуации риска, можно говорить 
об осведомленности населения, степени осознан-
ности риска и поведении людей на основе альтер-
нативности и добровольности выбора [13, c. 46]. 

Первичным для оценки ситуации риска 
является просчет возможных последствий собы-
тий с целью устранения рисков. В науке суще-
ствую подходы к определению риска как конста-
тации опасности, угрозы физического благополу-
чия. Такой риск наиболее остро переживается 
людьми и может быть определен как витальный 
риск. Второй подход выявляет риск с позиции 
действий субъекта в направлении альтернатив-
ного выбора. Два варианта взаимно дополняют 
друг друга, по своей сути рассматривая признание 
факта опасности и действия по выбору варианта 
выхода из ситуации опасности, в сторону риско-
вого или консервативного.  

Коллектив ученых Института социологии 
РАН предлагает собственные эмпирические инди-
каторы риска. К ним относятся: риск-компенса-
ция, когда люди готовы получить материальную 
компенсацию за риск проживания рядом с вред-
ным предприятием (это возможность иметь жи-
лье, дотации, страховку либо участие в прибылях); 
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риск-выгода – вероятность ущерба, связанная с 
проживанием или работой на вредном производ-
стве, против социальных выгод и гарантий (заня-
тость, доход, инфраструктура); риск-восприятие 
(тревожность) – степень опасности для здоровья 
жителей ряда угроз (рисков) по информации из 
СМИ; риск-защищенность – уровень личной со-
циальной защищенности по заданным ситуациям; 
риск-допустимость – допустимость семи типов 
риска; риск-решение – индивидуальный выбор 
(решение) в ситуации: учет технологического 
риска при решении ряда экономических и соци-
альных проблем региона [13, с. 176]. 

В качестве независимых переменных, вли-
яющих на риск-установки, риск-отношения и 
риск-восприятия определены следующие: соци-
ально-демографические показатели (пол, возраст, 
семейное положение, наличие детей, доход, харак-
тер занятости); самоидентификация (от индивиду-
алистической до космополитической); отношение 
к вере (от веры в широком смысле до неверия); са-
мооценка состояния и динамики здоровья; лич-
ностные особенности (ведущий/ведомый, вид ло-
куса контроля); риск-опыт (факт пережитых по-
терь и ущерба); самооценка социальной защищен-
ности; факт проживания в условиях технологиче-
ского риска (например, существование градообра-
зующего химического производства); социально-
культурные/мировоззренческие стереотипы 
(«картины мира») [13, с. 177]. 

Изучение социально-психологических 
особенностей людей в ситуации риска проводится 
на стыке различных научных дисциплин. Инте-
грация научных знаний: философских, социологи-
ческих и психологических создает предпосылки 
для изучения механизмов формирования мнений 
людей относительно своего поведения в ситуации 
риска, влиянии на этот процесс различных факто-
ров. Целью исследований становится деятель-
ность государственных органов по организации 
мероприятий, направленных на предотвращение 
ситуаций риска в конкретном регионе. Людьми 
риск воспринимается как настоящее. Он может 
быть актуализирован как в различных формах – 
ожидания и воспоминания, рационального ана-
лиза и сценария, прогноза и оценочного высказы-
вания о негативном событии. Риск рефлексиру-
ется в ментальном и социально-коммуникативном 
пространстве. Риск, по мнению Дж. Беннета, вы-
ражает «фундаментальную неопределенность и 
всеобщую рискованность бытия», репрезентирует 
предел способности контроля и планирования со-
бытий жизни человеком, предопределяет сферу 
пограничных или даже критических феноменов 
социальной реальности, которые имеют место на 
границе физического, психического и социаль-
ного мира [14, с. 14]. 

Риск интерпретируется людьми как жела-
тельное или нежелательное событие в зависимо-
сти от необратимости альтернативного выбора 
или добровольного создания ситуации риска 
вследствие психологических особенностей (риск 
занятия альпинизмом, например). Риск направлен 
на реализацию конкретной цели, либо риск – это 
опасность, требующая действий, ее предупрежда-
ющих в будущем. Главным тогда становится 
наличие ресурсной базы настоящего по его 
предотвращению, а также ценностной составляю-
щей и установок на выбор механизма, препятству-
ющего нежелательным последствиям ситуации 
риска в дальнейшем. 

Таким образом, риск содержит механизмы 
внутренней организации, выполняет определен-
ные функции в обществе, проявляется на различ-
ных уровнях социальной организации жизни и 
ограничен временными рамками.  

Группы методов, применимых к анализу 
ситуации риска – это метод экстраполяции и ме-
тод каузального объяснения. 

Метод экстраполяции позволяет создавать 
прогнозы развития событий в единой траектории, 
без вариативности развития будущих событий на 
основе анализа и типологизации предыдущего 
опыта. 

Метод каузального объяснения позволяет 
исследовать причинно-следственные взаимо-
связи. «Метод экстраполяции служит прогнозиро-
ванию будущего, цель каузального метода – в ана-
лизе причин, а все вместе они являются сред-
ствами идентификации и минимизации риска. Эти 
методы отражают главным образом позицию ма-
тематической аксиоматики, в соответствие с кото-
рой риск связан с комбинацией упорядоченных 
каузальных связей, точнее, циклических процес-
сов, и случайных событий. Случайность выража-
ется в двух измерениях: в вероятности для одного 
определенного события («неопределенности пер-
вого порядка»), во втором случае она связана с 
распределением неблагоприятных событий при 
заданной вероятности («неопределенность вто-
рого порядка») [11, с. 21-22]. 

 
Выводы 

 
Вышеназванные теории наделяют риск 

следующими характеристиками: контингентно-
стью, рефлексивностью, нелинейностью, систем-
ностью, коммуникативностью.  

Культурно-антропологический подход М. 
Дугласа определяет риск как состояние неустой-
чивости между традиционным и инновационным 
знанием [20], обратной реакцией субъекта на кри-
зисы конструирования индивидуальной повсе-
дневной реальности.  
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В соответствии с социальным подходом 
риск представляется как смысл и ценность, как ха-
рактеристика, выражающая специфику современ-
ных социальных коммуникаций. Риск в этом ас-
пекте перестает пониматься негативно и стано-
вится нормой, частью жизненного мира. В своей 
основе риск – это результат неправильного функ-
ционирования механизмов конструирования и 
воспроизводства социальной реальности через 
разрушение повседневности, гарантирующей че-
ловеку «онтологическую безопасность». [21, 
с. 114] 

Уровни восприятия социального риска 
представлены в двух характеристиках: «Мы-отно-
шения» – (социальный риск воспринимается чело-
веком как угроза, и, соответственно, требует вы-
страивания определенной жизненной стратегии) и 
«Они-отношения» – (негативные последствия не 
затрагивают жизненный мир субъекта и его бли-
жайшее окружение, либо субъекту о них неиз-
вестно). 

Риск может быть интерпретирован как ин-
терсубъективное понятие в трех реальностях: «в 
индивидуально-групповых (личностных) практи-
ках классификации и типизации общественных 
явлений, организующих формы восприятия, пони-
мания, оценки и проектирования людьми соб-
ственной жизни; в коммуникативных обменах лю-
дей репертуарно-ролевыми наборами своего ме-
ста в социальной структуре относительно других 
групп (самоопределения и определения себя с по-
зиции других); в сознании отдельного «представи-
теля» группы, выражающего свое отношение к си-
туациям «здесь-и-теперь» репертуарами оценок в 
горизонте идеалов, утопий, проектов «наилуч-
шего» общественного устройства» [14]. 

Субъективно поведение человека в ситуа-
ции риска можно выявить по степени реализации 
им принципов свободного выбора и ответственно-
сти. Риск в современной динамичной жизни – это 
осознание моральных, этических последствий 
внедрения различного рода инновационных тех-
нологий в социальную жизнь (не столько техноло-
гических, сколько социальных). Риск определяет 
свободу выбора альтернативных решений, 
направленных на изменение социальных условий 
существования в сторону повышения благососто-
яния, стабильности. Чаще всего у населения диа-
гностируется тревожное состояние, связанное с 
политическими и экономическими трудностями в 
зоне совместного проживания различных конфес-
сиональных и этнических групп. Решения, прини-
маемые населением в ситуации риска, зависят от 
степени контролируемости ситуации. Наблюдая 
связь психологических состояний людей, их пас-
сивность или активность в решении насущных 
проблем, можно говорить о трех составляющих. 
Это осведомленность населения о ситуации, вы-
зывающей опасение, осуществление контроля при 
решении проблемы и свобода выбора альтерна-
тивных решений. Говоря о ситуации риска в мас-
штабе социума, нельзя забывать, что тревожное 
состояние всегда индивидуально, а личный кон-
троль и готовность к действию – взаимосвязанные 
процессы. 

Выбор альтернативного варианта реше-
ния проблемы обусловлен наличием всевозмож-
ных объективных и субъективных факторов, и при 
этом он может быть дополнен включением в этот 
процесс этических основ жизни людей, мораль-
ных и ценностных составляющих.   
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В ГРУППОВОМ ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

 

Ключевые слова: групповая работа, групповое решение, проектная работа, оценивание, экспертная 
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В условиях динамичных социальных, экономических, технологических трансформаций современного 

мира методы проблемно-, практико- и проектно-ориентированного группового обучения становятся 

все более востребованными в подготовке инженерных кадров. Их применение обеспечивает готов-

ность выпускников к выполнению бизнес-проектов, проведению научно-конструкторских разработок, 

проектированию технологических решений, созданию инновационной продукции. Вместе с этим груп-

повые методы обучения требуют от преподавателей применения различных стратегий и инструмен-

тов оценки обучающихся при выполнении проектной работы, регулярной актуализации содержания 

учебных программ, подходов и методов в обучении. Выбирая метод оценивания преподаватель должен 

учитывать ожидания и потребности обучающихся, сформулировать цели и результаты обучения, 

определить пути их достижения, предложить различные форматы групповой работы, формы обрат-

ной связи, инструменты самооценки обучающимися собственного прогресса и эффективности обуче-

ния. С учетом этого цель настоящего исследования заключается в обеспечении более глубокого пони-

мания роли самооценки и экспертной оценки при оценивании групповых проектов, разработке собствен-

ной системы уровневого оценивания для технологии проектного обучения и ее обоснования на примере 

группы слушателей модуля «Проблемно-ориентированное, проектно-ориентированное и практико-ори-

ентированное обучение» из Казанского национального исследовательского технологического универси-

тета (КНИТУ). Рассматриваемый в работе модуль входит в программу повышения квалификации пре-

подавателей инженерного профиля, разработанную в рамках международного проекта ENTER 

«EngineeriNg educoTors pEdagogical tRaining», софинансируемого программой Эразмус+ Европейского 

Союза. Представленные в статье результаты получены на основе анализа результатов самооценки и 

экспертной оценки проектной работы слушателей модуля. Корреляционный анализ применялся в ра-

боте для оценки степени взаимосвязи между парами оцениваемых критериев. На основании проведен-

ных исследований в работе определены основные факторы повышения инициативности членов проект-

ных групп и эффективности проектной работы с максимальным вовлечением всех членов проектных 

команд для достижения качественных результатов проектной деятельности. 

 
S. G. Karstina, G. R. Khusainova, M. F. Galikhanov 

 

DEVELOPMENT OF DESIGN AND TOOLS FOR LEVEL ASSESSMENT 

IN GROUP PROJECT-BASED LEARNING FOR ENGINEERING TEACHERS 

 

Keywords: group work, group decision, project work, assessment, expert assessment, self-assessment, assess-

ment criteria, project-based learning. 

 

In the context of dynamic social, economic, and technological transformations of the modern world methods of 

problem-, practice-, and project-based group learning are becoming more in demand during engineering train-

ing. Their use ensures graduates' readiness to implement business projects, conduct research and development, 

design technological solutions, and create innovative products. At the same time, group work methods need 

different strategies and tools for assessing students project work, regular updating of curriculum content, ap-

proaches and methods in teaching. Choosing a method of assessment educator should take into account the 

expectations and needs of learners, formulate goals and learning outcomes, identify ways to achieve them, offer 

different forms of group work, forms of feedback, tools for self-assessment of learners' own progress and learn-

ing effectiveness. With this in mind, the aim of the present study is to provide better understanding of the role of 
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self-assessment and expert evaluation in group project assessment, to develop its own system of level-based 

assessment for project-based learning technology and justify it on the example of a group of educators studying 

the module «Problem-based, Project-Based and Practice-Oriented Learning» from Kazan National Research 

Technological University (KNRTU). The module under consideration is a part of the continuing training pro-

gram for engineering educators developed within the framework of international ENTER project «EngineeriNg 

educoTors pEdagogical tRaining», co-funded by Erasmus+ program of the European Union. The results pre-

sented in the article were obtained on the basis of the analysis of the self-assessment and expert assessment of 

the project work of the educators studying the module under consideration. We used correlation analysis to 

assess the degree of correlation between pairs of evaluated criteria. Based on the research, the paper identifies 

the main factors of increasing the initiative of project team members and efficiency of project work with the 

maximum involvement of all members of project teams to achieve quality results of project activities. 

 
1. Введение 

 
Методы проблемно-, практико- и про-

ектно-ориентированного обучения широко ис-
пользуются в подготовке инженерных кадров. 
Их применение обеспечивает готовность вы-
пускников к выполнению бизнес-проектов, про-
ведению научно-конструкторских разработок, 
проектированию технологических решений и 
созданию инновационной продукции. Исполь-
зуемые при этом формы групповой работы 
должны позволить преподавателю оценить ре-
зультаты работы каждого участника группы и 
его индивидуальный вклад в выполнение груп-
пового задания, обеспечить соблюдение прин-
ципов объективности, независимости, непре-
рывности, гибкости, открытости при оценива-
нии, исключить случаи уклонения некоторых 
обучающихся от выполнения своих заданий в 
групповой работе и присоединения к финаль-
ному результату, не достигнув необходимых 
навыков и компетенций [1]. 

 
1.1. Актуальность проблемы 

 

Для эффективной оценки обучающихся 
при выполнении групповой проектной работы 
следует использовать различные стратегии и со-
ответствующие инструменты, позволяющие 
обеспечить регулярную актуализацию содержа-
ния учебных программ, используемых подходов 
и методов в обучении, совершенствование про-
цедур оценивания, повышение эффективности 
междисциплинарного обучения, выявление эф-
фективности, прогресса и успеха обучающихся 
[2]. К их числу можно отнести инструменты об-
ратной связи, самооценку, взаимооценку. При 
организации проектной работы обучающихся 
важно определить четкие критерии и индика-
торы оценивания уровней достижений обучаю-
щихся (рубрикаторы), план оценивания, вклю-
чающий в себя определение целей, выбор мето-
дов и подбор инструментов, исходя из задач 
учебного проекта на каждом его этапе: подгото-
вительный этап, в начале выполнения проекта, 

во время работы над проектом, после заверше-
ния проекта [3-5]. 

Выбирая метод оценивания преподава-
тель должен сделать предварительную оценку 
ожиданий и потребностей обучающихся, опре-
делить формат и порядок оказания помощи обу-
чающимся при выполнении проектной работы, 
разработать инструкции для каждого этапа ра-
боты над проектом, предложить инструменты 
для самооценки обучающимися собственного 
прогресса и эффективности обучения, предло-
жить инструменты обратной связи для оценки 
достигнутых результатов обучающимися, полу-
ченных навыков сотрудничества, умения рабо-
тать в группе, сформулировать цели и резуль-
таты обучения, определить пути их достижения 
[6-9].  

Планирование личного вклада каждого 
участника команды в общий результат группо-
вой работы происходит в рамках подготовки ка-
лендарного план-графика работ, распределения 
ролей и сфер ответственности. Такой подход 
позволяет преподавателю осуществлять кон-
троль за ходом выполнения учебного проекта и 
обеспечивать обратную связь по результатам 
выполнения каждого запланированного этапа 
работы над проектом [1].  

 
1.2 Цель и задачи исследования 

 

Цель настоящего исследования заключа-
ется в том, чтобы способствовать более глубо-
кому пониманию роли самооценки исполните-
лей проекта и экспертной оценки коллег при 
оценивании групповых проектов и предложить 
собственную систему уровневого оценивания 
для технологии проектного обучения.  

Для достижения поставленной цели в ра-
боте были поставлены следующие задачи: 
1) оценка эффективности применения слушате-
лями модуля программы повышения квалифи-
кации преподавателей инженерных дисциплин в 
вузе «Проблемно-ориентированное, проектно-
ориентированное и практико-ориентированное 
обучение» различных стратегий поддержки про-
ектной работы (например, распределение ролей, 
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определение правил работы и взаимодействия в 
группе, взаимное оценивание на разных этапах 
выполнения проекта), 2) определение факторов, 
влияющих на инициативность членов проект-
ной группы и эффективность проектной работы 
на основании результатов самооценки и экс-
пертной оценки, 3) выявление и определение 
степени корреляции между результатами само-
оценки исполнителей проектов и экспертной 
оценки коллег, 4) выбор инструментов и крите-
риев оценивания результатов проектной работы 
на различных уровнях проектной работы и опре-
деление корреляционных зависимостей между 
ними, 5) подготовка рекомендаций по развитию 
дополнительных компетенций участников груп-
повой проектной работы, необходимых для 
улучшения проектной деятельности. 

 
2. Методология исследования 

 

2.1. Методы и методики исследования 

 

Представленные в настоящей работе резуль-
таты исследования получены на основе анализа 
результатов проектной работы слушателей мо-
дуля «Проблемно-ориентированное, проектно-
ориентированное и практико-ориентированное 
обучение», форм, методов и средств организа-
ции группового проектного обучения, использу-
емого инструментария по оценке проектной де-
ятельности слушателей модуля и полученных на 
его основе результатов. Рассматриваемый в ра-
боте модуль разработан Национальным иссле-
довательским Томским политехническим уни-
верситетом (ТПУ), Казанским национальным 
исследовательским технологическим универси-
тетом (КНИТУ), Политехническим институтом 
Порто (INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO) 
в рамках международного проекта ENTER 
«EngineeriNg educoTors pEdagogical tRaining», 
софинансируемого программой Эразмус+ Евро-
пейского Союза. Основная цель модуля – разви-
тие компетенций и способностей преподавате-
лей инженерных дисциплин организовывать в 
рамках своих курсов проблемно-ориентирован-
ную и практико-ориентированную деятельность 
студентов в форме проектных работ. Рассматри-
ваемый модуль состоит из 5 разделов: 1) Введе-
ние в курс (4 % от общего объема модуля); 2) 
Проблемно-ориентированное обучение (20 % от 
общего объема модуля); 3) Практико-ориенти-
рованное обучение (20 % от общего объема мо-
дуля); 4) Проектно-ориентированное обучение 

(42 % от общего объема модуля); 5) Оценка ре-
зультатов обучения слушателей (14 % от общего 
объема модуля). Объем модуля – 50 академиче-
ских часов (2 ECTS), включая 6 часов лекций, 8 
часов семинарских занятий, 12 часов работы над 
проектом, 24 часа самостоятельной работы. Ре-
зультаты обучения (РО) по данному модулю 
[10] образуют шесть уровней развития слушате-
лей, определяющих их готовность применять 
проблемно-ориентированное, практико-ориен-
тированное, проектно-ориентированное обуче-
ние в рамках преподаваемых учебных дисци-
плин и модулей (рис. 1). 

Сбор информации для анализа проводился с 
помощью Google форм, содержащих открытые и 
закрытые вопросы, шаблоны для SWOT-
анализа. Корреляционный анализ применялся в 
работе для оценки степени взаимосвязи между 
парами оцениваемых критериев. Рассчитывае-
мый коэффициент корреляции (r) может быть 
равен -1 или 1 при линейной зависимости оце-
ниваемых критериев. Если r> 0, то связь между 
оцениваемыми критериями положительная 
(прямая), т.е. оба оцениваемых критерия одно-
временно возрастают или убывают. При r<0 
связь отрицательная (обратная), т.е. с возраста-
нием одного оцениваемого критерия другой бу-
дет иметь устойчивую тенденцию к убыванию. 
Абсолютные значения (|r|), близкие к нулю, 
означают, что связь между случайными величи-
нами либо слабая, либо не носит линейного ха-
рактера. Для анализа результатов самооценки и 
экспертной оценки в работе учитывались значе-
ния вычисленных коэффициентов корреляции r, 
лежащие в пределах от 0,7 до 1. В указанном 
диапазоне значений коэффициентов корреляции 
r интервал от 0,7 до 0,9 соответствует сильной 
корреляции, от 0,9 до 0,99 – очень сильной кор-
реляции, от 0,99 до 1 – практически функцио-
нальной корреляции. 

 
2.2. Экспериментальная база исследования 

 

Исследование проводилось с участием 
группы слушателей модуля «Проблемно-ориен-
тированное, проектно-ориентированное и прак-
тико-ориентированное обучение» из Казанского 
национального исследовательского технологи-
ческого университета (КНИТУ). Все слушатели 
являются преподавателями дисциплин различ-
ного профиля. Общее количество слушателей – 
28 человек. Из числа слушателей 73 % имеют 
стаж научно-педагогической деятельности бо-
лее 10 лет, 27 % – от 5 до 10 лет.
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Рис. 1 – Уровни развития слушателей модуля «Проблемно-ориентированное,  

проектно-ориентированное и практико-ориентированное обучение» 

 
 

2.3. Этапы исследования 

 

К моменту начала обучения по модулю 
30,8 % слушателей регулярно применяли про-
блемно-ориентированное, практико-ориентиро-
ванное, проектно-ориентированное обучение в 
своей профессиональной деятельности, 65,4 % – 
иногда использовали эти методы в рамках от-
дельных дисциплин, учебных модулей, курсов и 
т.д. [10]. В рамках выполняемых промежуточ-
ных заданий и итогового проекта слушатели 
смогли систематизировать свои знания и опыт 
по организации проектной деятельности студен-
тов, получить необходимые дополнительные 
профессиональные навыки и компетенции. В ре-
зультате, как показал анализ данных по само-
оценке, 42,3 % слушателей получили необходи-
мый опыт и знания для практического примене-
ния методов проблемно-ориентированного, 
практико-ориентированного, проектно-ориен-
тированного обучения, 61,5 % – для проведения 
научных исследований и 46,2 % – для проведе-
ния педагогических экспериментов в данной об-
ласти [10]. Учитывая профессиональный опыт 
слушателей и достигнутые ими результаты в 
ходе обучения по рассматриваемому модулю 
при организации процедуры оценивания итого-
вых групповых проектов нами были использо-
ваны формы самооценки исполнителей проек-
тов и экспертной оценки (оценка коллег). 

При формировании проектных групп 
важно было обеспечить наиболее комфортные 
условия для работы и взаимодействия, высокий 
уровень взаимного доверия, понимания и уваже-
ния, исключить постороннее влияние на членов 
групп, обеспечить своевременную диагностику 
и разрешение противоречий, создать условия 
для постоянной коммуникации членов групп. В 
соответствии с этим проектная работа проводи-
лась в междисциплинарных группах по 4-5 че-
ловек, самостоятельно сформированных слуша-
телями модуля. При выполнении проектных ра-
бот члены групп самостоятельно распределяли 
роли. Слушатели курса имели возможность ис-
пользовать различные методы групповой ра-
боты: мозговой штурм для выявления и форму-
лирования проблем, групповая дискуссия, раз-
бор конкретных ситуаций, SWOT-анализ, дета-
лизация проектных задач и последовательно-па-
раллельное их решение. Такой подход позволял 
слушателям объединить знания, навыки, опыт 
при решении проблем, повысить ценность 
вклада каждого члена команды, обеспечить вза-
имную поддержку, проявить креативные компе-
тентности, индивидуальность, потенциальные 
возможности, повысить мотивацию к групповой 
работе и достижению результатов обучения, по-
грузится в условия социального взаимодей-
ствия, основанного на мотивационных, социаль-
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ных и когнитивных аспектах, улучшить понима-
ние своих академических и профессиональных 
возможностей, обеспечить междисциплинар-
ный подход на этапах анализа и решения про-
ектной проблемы [11]. При этом, отношения 
между членами проектной группы, мотивация и 
личностные качества членов групп рассматрива-
лись нами как важные предикторы успеха про-
ектной работы [12]. 

Работа над итоговым проектом по курсу 
включала разработку 1) двух групповых мини-
проектов с целью выявления способов внедре-
ния практико-ориентированного, проблемно-
ориентированного обучения в собственные ин-
женерные курсы, включая определение про-
блемных ситуаций, создание списка идей прак-
тических проектов, методов и инструментов для 
проблемно-ориентированного обучения (PBL), 
выбор конкретных форм практико-ориентиро-
ванного обучения, поиск связей с реальным сек-
тором экономики; 2) группового проекта, 
направленного на трансформацию содержания 
преподаваемой инженерной дисциплины/раз-
дела путем четкого определения целей про-
ектно-ориентированного обучения, средств ор-
ганизации образовательной среды, инструмен-
тов контроля и оценки учебных проектов; 3) 
процедур контроля и оценки собственного учеб-
ного курса с применением проблемно-ориенти-
рованного и/или практико-ориентированного 
обучения в форме учебных проектов. Препода-
вателем модуля была организована обратная 
связь по каждому из перечисленных этапов. Та-
кой подход обеспечивал накопительный формат 
проектной работы, т.е. каждое промежуточное 
задание являлось этапом выполнения итогового 
проекта. 

 
2.4. Оценочные критерии 

 

Оценка результатов выполнения проек-
тов рассматривалась нами как один из важных 
аспектов процесса обучения и инструмент сбора 
информации об учебных достижениях слушате-
лей. Оценивание проекта проводилось в про-
цессе его планирования, выполнения и презен-
тации после завершения. 

 

3. Результаты исследования 

 

3.1 Разработка рубрикаторов, критериев и 

индикаторов оценки проектной работы слу-

шателей 

 

При выполнении проектов по трансфор-
мации преподаваемых учебных дисциплин/раз-
делов важно было организовать обсуждение в 

группах таких вопросов, как 1) Для каких секто-
ров экономики, производственных отраслей в 
большей мере подходит проблемно-ориентиро-
ванное, практико-ориентированное, проектно-
ориентированное обучение? 2) Каковы перспек-
тивы применения проблемно-ориентирован-
ного, практико-ориентированного, проектно-
ориентированного обучения в инженерном об-
разовании? 3) Какие существуют препятствия в 
применении проблемно-ориентированного, 
практико-ориентированного, проектно-ориен-
тированного обучения в инженерном образова-
нии и каковы пути их преодоления? 4) Какие ад-
министративные службы и дополнительные ре-
сурсы необходимы университету для внедрения 
проблемно-ориентированного, практико-ориен-
тированного, проектно-ориентированного обу-
чения в инженерном образовании? 5) Что явля-
ется источником идей при выборе тем для инди-
видуальных и/или групповых проектов для ва-
ших курсов? 

В рамках работы над итоговым проектом 
слушатели должны были разработать план про-
екта, включающий: 
– самооценку преподаваемой дисциплины с 
описанием основных «проблемных» областей, 
которые необходимо улучшить; 
– поэтапный план улучшения преподаваемой 
дисциплины/разделов: основные этапы/дей-
ствия, необходимые ресурсы, ожидаемые ре-
зультаты обучения при применении проблемно-
ориентированного, практико-ориентирован-
ного, проектно-ориентированного обучения;  
– составление списка тем для студенческих про-
ектов на основе установленных связей с реаль-
ной экономикой. При этом темы студенческих 
проектов должны были быть направлены на раз-
витие навыков, специфических для данной дис-
циплины, или интерпретацию знаний, специфи-
ческих для данной дисциплины, актуальных для 
карьеры будущих выпускников, для решения 
типичных рабочих ситуаций, развитие навыков 
совместной работы и сотрудничества.  

Для организации проектной работы слу-
шателям был предложен следующий алгоритм 
деятельности: 

– анализ вызовов (национальные страте-
гии развития, вызовы, тенденции и другое); 

– поиск противоречий; 
– определение проблемы, описание и 

анализ проблемной ситуации; 
– определение цели проекта; 
– описание ожидаемых результатов; 
– проведение маркетингового исследо-

вания; 
– оценка последствий для окружающей 

среды, экономики, общества; 
– постановка задач; 
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– выбор методов и инструментов для 
выполнения проекта; 

– анализ и выбор необходимых ресур-
сов; 

– планирование работы над проектом; 
– организация и выполнение работы по 

проекту; 
– внедрение результатов проекта; 
– представление (презентация) резуль-

татов проекта.  
Самооценка и экспертная оценка были 

направлены на определение достигнутых ре-
зультатов слушателей по модулю, включая та-
кие аспекты, как умение предлагать темы для 
проблемного и практико-ориентированного 
обучения в рамках собственных инженерных 
дисциплин, определять этапы работы над проек-
том, выстраивать взаимодействие между чле-
нами группы при выполнении проекта. В соот-
ветствии с этим в работе предложено систему 

оценивания разделить на три уровня: мотиваци-
онный, операционный, рефлексивно-креатив-
ный (табл. 1).  

По каждому из этапов оценивания пре-
подавателем модуля совместно со слушателями 
на основе теоретического лекционного матери-
ала и опыта практического применения методов 
проблемно-ориентированного, практико-ориен-
тированного, проектно-ориентированного обу-
чения в преподаваемых дисциплинах был разра-
ботан рубрикатор и определены критерии и ин-
дикаторы оценивания. Такой подход позволил 
обеспечить прозрачность системы оценивания 
для слушателей, что является важным для пони-
мания ими достижимости планируемых резуль-
татов обучения, распределения приоритетов и 
определения ключевых направлений проектной 
работы [13-15]. 

 
Таблица 1 – Уровни, критерии и формы оценивания проектной работы 

 
Уровни оценивания Критерии оценки Формы оценивания 

Мотивационный  Анализ вызовов; 
выявленные противоречия; 
выбор проблемы и анализ проблемной ситуа-
ции; 
цели проекта и ожидаемые результаты проекта; 
методы и инструменты выполнения проекта; 
анализ ресурсов; 
результаты проекта; 
перспективы внедрения результатов проекта. 

Самооценка  
и экспертная оценка 

Операционный Системность; 
актуальность; 
ориентированность на достижение целей; 
прозрачность; 
ответственность; 
обеспеченность ресурсами; 
управляемость; 
эффективность. 

Самооценка  
и экспертная оценка 

Рефлексивно-креа-

тивный 

Коммуникация между членами команды; 
инициативность членов команды; 
равномерность вовлечения всех членов ко-
манды в выполнение проекта; 
равномерность в распределении ролей и ответ-
ственности за каждый этап проекта; 
план работы над проектом; 
достигнутые цели и результаты проекта; 
перспективы внедрения результатов; 
достаточность теоретических знаний для вы-
полнения проекта; 
достаточность практического опыта для выпол-
нения проекта; 
руководство проектом. 

Самооценка  
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Остановимся более подробно на предложенных 
в данной работе уровнях оценивания и исполь-
зуемых для каждого из них критериев и индика-
торов.  

Мотивационный уровень оценивания 
включал восемь критериев: 1) анализ вызовов; 
2) выявленные противоречия; 3) выбор про-
блемы и анализ проблемной ситуации; 4) поста-
новка цели проекта и определение ожидаемых 
результатов проекта; 5) выбор методов и ин-
струментов выполнения проекта; 6) анализ ре-
сурсов; 7) полученные результаты проекта; 8) 
перспективы внедрения результатов проекта. 
Для оценки выполнимости применяемых крите-
риев были использованы следующие индика-
торы: 1) актуальность и релевантность проблем-
ных ситуаций/проектных идей, 2) обоснован-
ность выбора методов и инструментов, 3) соот-
ветствие оценки необходимости ресурсов цели 
и ожидаемым результатам проекта, 4) возмож-
ность практического применения предлагаемой 
проблемно-ориентированной и/или практико-
ориентированной структуры учебной дисци-
плины/раздела, 5) качество презентации, 6) ка-
чество и обоснованность ответов. 

Для операционного уровня оценивания 
проекта были использованы следующие крите-
рии: 1) системность, 2) актуальность, 3) ориен-
тированность на достижение целей, 4) прозрач-
ность, 5) ответственность, 6) обеспеченность ре-
сурсами, 7) управляемость, 8) эффективность.  

По критерию «Системность» оцени-
вался проведенный слушателями анализ основ-
ных систем и подсистем, заинтересованных в 
результатах проекта, анализ потенциала проекта 
(SWOT-анализ), анализ взаимосвязей между 
элементами проекта. Согласно предложениям 
слушателей при оценке выполнимости критерия 
«Системность» также были использованы сле-
дующие индикаторы: результаты проекта соот-
ветствуют законодательным и нормативным до-
кументам, в проекте обеспечена связь между 
элементами предварительной проектной работы 
и итоговым результатом, проведен анализ логи-
стических схем и ресурсообеспечения, опреде-
лены ключевые стейкхолдеры (обучающиеся, 
образовательная организация, промышленные 
партнеры), выявлены и объективно оценены 
сильные стороны проекта, возможные риски и 
угрозы, при выполнении проекта использованы 
междисциплинарные подходы, обеспечена связь 
с профессиональной деятельностью исполните-
лей проекта, проведен анализ проблем с пози-
ций значимости для потенциального потреби-
теля и реализуемости, проведен анализ внешних 
и внутренних факторов, влияющих на результа-
тивность проекта, выстроена целостная концеп-
ция работы над проектом. 

В категории «Актуальность» оценива-
лись результаты проведенного исследования, в 
том числе маркетингового, анализ выявленных 
тенденций и оценка потребностей заинтересо-
ванных сторон, мотивов и стимулов. Слушате-
лями модуля дополнительно было предложено 
оценивать проект как актуальный, если 1) про-
ект ориентирован на реальное производство и 
повышение его конкурентоспособности, на кон-
кретного потребителя, требования рынка к каче-
ству продукции, 2) проект соответствует целям 
устойчивого развития, 3) проект содержит ана-
лиз основных тенденций соответствующей от-
расли, 4) на результаты проекта получена поло-
жительная экспертная оценка промышленных 
партнеров, 5) выполнение проекта основано на 
результатах анализа литературных и патентных 
источников информации, актуальной норма-
тивно-технической документации.  

В категории «Ориентированность на до-
стижение целей» оценивалось формулирование 
целей, задач проекта и их декомпозиция, выбор 
показателей оценки достижения целей и задач 
проекта. По мнению слушателей, проект можно 
считать ориентированным на достижение целей, 
если его результаты способствуют повышению 
конкурентоспособности предлагаемой продук-
ции и спроса на нее, в проекте четко проведен 
детальный анализ решаемой проблемы, сформу-
лированы цель и задачи проекта, пути их дости-
жения, определены критерии оценки достижи-
мости цели и задач проекта. 

В категории «Прозрачность» оценива-
лись выбранные стратегии по распространению 
и представлению результатов проекта, комму-
никационные и рекламные стратегии. Слушате-
лями предложено работу над проектом считать 
соответствующей требованию прозрачности, 
если между членами проектной группы опреде-
лены каналы коммуникации, налажена обратная 
связь с преподавателем и между исполнителями 
проекта, результаты работы над проектом до-
ступны через различные информационные ре-
сурсы, разработана рекламная стратегия. 

В категории «Ответственность» оцени-
валась профессиональная, социальная, экологи-
ческая ответственность разработчиков проекта, 
в том числе с учетом Целей устойчивого разви-
тия. Слушателями определены следующие до-
полнительные критерии оценки соответствия 
работы над проектом требованию ответственно-
сти: разработчики осознают профессиональную, 
социальную, экологическую ответственность за 
результаты проекта, результаты проекта явля-
ются корректными и достоверными.  

В категории «Обеспеченность ресур-
сами» оценивались результаты анализа разра-
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ботчиками необходимых материальных, финан-
совых, интеллектуальных, информационных, 
временных, образовательных ресурсов и выбор 
стратегии по управлению ресурсами. Слушате-
лями предложено считать проект обеспеченным 
ресурсами, если для выполнения проекта име-
ются необходимая материально-техническая 
база, интеллектуальные, временные, програм-
мно-информационные, финансовые, кадровые, 
административные ресурсы.  

В категории «Управляемость» оценива-
лось планирование работ по выполнению про-
екта (время, место, рабочие пакеты, план и гра-
фик работ). По мнению слушателей, проект 
можно оценить как управляемый, если его ис-
полнителями разработан подробный, детализи-
рованный календарный план по каждому этапу 
работы над проектом, установлены четкие вре-
менные рамки завершения работы по каждому 
этапу проекта и доведены до сведения всех чле-
нов проектной группы, назначены ответствен-
ные по каждому этапу проекта, предоставлены 
регламентирующие документы, определена по-
следовательность работ и выявлена взаимозави-
симость между результатами каждого этапа про-
ектной работы, разработаны формы оценочных 
средств. 

В категории «Эффективность» оценива-
лось соответствие результатов поставленной 
цели и заявленным показателям, презентация 
проекта и разработанные рекомендации по 
внедрению результатов проекта. Слушателями 
предложено оценивать проект как эффективный 
если членами проектной группы проведена 
оценка возможности внедрения идей и результа-
тов проекта в реальный сектор производства, 
определены критерии оценивания этапов про-
екта, соответствия полученных результатов по-
ставленным цели и задачам, определены пути 
внедрения результатов проекта, при выполне-
нии проекта максимально задействованы все до-
ступные ресурсы.  

Рефлексивно-креативный уровень оце-
нивания включал десять критериев: 1) коммуни-
кация между членами команды; 2) инициатив-
ность членов команды; 3) равномерность вовле-
чения всех членов команды в выполнение про-
екта; 4) равномерность в распределении ролей и 
ответственности за каждый этап проекта; 5) пла-
нирование работы над проектом; 6) достигнутые 
цели и результаты проекта; 7) перспективы 
внедрения результатов; 8) достаточность теоре-
тических знаний для выполнения проекта; 9) до-
статочность практического опыта для выполне-
ния проекта; 10) руководство проектом. Для 
оценки выполнимости применяемых критериев 
были использованы следующие индикаторы: 1) 
применение различных форм и видов обратной 

связи, каналов коммуникации; 2) создание усло-
вий для учета мнений и предложений всех чле-
нов проектной группы; 3) равномерное распре-
деление ролей между всеми членами проектной 
группы с учетом их возможностей и желания, 
отсутствие в проектной группе членов, уклоня-
ющихся от работы над проектом; 4) наличие де-
тализированного плана работы над проектом, 
выделение основных этапов работы, сроков ис-
полнения и ответственности; 5) применение раз-
личных инструментов оценки достижимости ре-
зультатов проекта; 6) определение сферы при-
менимости результатов проекта в рамках учеб-
ного курса или его разделов, применимость 
предложенных методов и инструментов при ор-
ганизации проблемно-ориентированного, прак-
тико-ориентированного, проектно-ориентиро-
ванного обучения студентов, 7) актуальность и 
релевантность проблемных ситуаций и проект-
ных идей, инновационность и обоснованность 
предлагаемых решений, наличие правильного 
понимания социального воздействия результа-
тов проекта; 8) наличие необходимых теорети-
ческих знаний для выполнения проектной ра-
боты, знание типичных примеров применения 
проблемно-ориентированного, практико-ориен-
тированного, проектно-ориентированного обу-
чения студентов в учебных курсах и модулях; 9) 
наличие навыков, связанных с применением 
профессионального инструментария и выполне-
нием профессиональных процессов; 10) приме-
нение различных инструментов управления про-
ектом, наличие лидера в проектной группе. 

Критерии всех уровней оценивались по 
шкале от 1 до 5, где 1 – очень низкий; 2 – низкий; 
3 – средний; 4 – выше среднего и 5 – высокий. 
Для сравнения результатов работы отдельных 
групп использовалась оценка уровня эффектив-
ности группы на основе рейтингового оценива-
ния заданий, усредненных групповых баллов по 
итогам самооценки и экспертной оценки. 

Использование совместно разработан-
ных со слушателями критериев и индикаторов 
оценивания при самооценке и экспертной 
оценке итоговых проектов позволило выявить 
прогресс слушателей в достижении результатов 
обучения данного курса, уменьшить неправиль-
ное толкование критериев оценивания и повы-
сить достоверность и надежность процесса оце-
нивания. При оценивании результатов проекта 
слушатели и эксперты использовали одни и те 
же индикаторы и критерии для мотивационного 
и операционного уровней. Рефлексивно-креа-
тивный уровень оценивания использовался 
только для самооценки. При этом ожидалось, 
что результаты рефлексивно-креативного 
уровня самооценки проектов будут коррелиро-
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вать с результатами мотивационного и операци-
онного уровней самооценки. Проведенный нами 
корреляционный анализ показал, что коэффици-
енты корреляции между результатами рефлек-
сивно-креативного и мотивационного уровней 
самооценки и рефлексивно-креативного и опе-
рационного уровней самооценки меньше 0,5 и в 
большинстве своем не превышают 0,3, что ука-
зывает на их слабую корреляцию. Вместе с этим, 
анализ результатов рефлексивно-креативного 
уровня самооценки показал, что сильная корре-
ляционная зависимость наблюдалась между та-
кими критериями, как коммуникация между 
членами команды и инициативность членов ко-
манды (r = 0,84), инициативность членов ко-
манды и план работы над проектом (r = 0,77). 
Это наблюдение позволяет сделать вывод, что 
инициативность членов команды будет тем 
выше, чем лучше организована коммуникация 
между членами команды и чем лучше группой 
спланирована работа над проектом. При этом, 
инициативность членов команды слабо зависит 
от достижимости целей и результатов проекта, 
перспектив внедрения результатов проекта (ко-
эффициенты корреляции для этих критериев r < 
0,2), умеренно зависит от уровня теоретической 

и практической подготовки членов проектной 
группы (коэффициенты корреляции r для этих 
критериев равны соответственно 0,46 и 0,35), за-
метно зависит от равномерности вовлечения 
всех членов команды в выполнение проекта, 
равномерности в распределении ролей и ответ-
ственности за каждый этап проекта, управления 
проектом (коэффициенты корреляции для этих 
критериев r>0,6). Кроме того, равномерность 
вовлечения всех членов команды в выполнение 
проекта сильно зависит от равномерности в рас-
пределении ролей и ответственности за каждый 
этап проекта (коэффициенты корреляции для 
этих критериев r = 0,77). Наблюдаемые зависи-
мости инициативности членов проектной ко-
манды от критериев рефлексивно-креативного 
уровня самооценки представлены на рис. 2. Та-
ким образом, на основании корреляционного 
анализа результатов рефлексивно-креативного 
уровня самооценки проектов можно сделать вы-
вод, что для повышения инициативности членов 
проектной команды необходимо обеспечить хо-
рошую коммуникацию между членами команды 
и четкое планирование всех этапов работы над 
проектом. 

. 

 
 

Рис. 2 – Схема зависимости инициативности членов проектной команды  

от критериев рефлексивно-креативного уровня самооценки 
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Применение корреляционного анализа 
для операционного уровня самооценки проектов 
показал, что эффективность выполнения проек-
тов сильно зависит от таких критериев, как си-
стемность, актуальность, ответственность (ко-
эффициенты корреляции для этих критериев 
r>0,7). При этом актуальность проекта сильно 
зависит от ориентированности на достижение 
целей (r = 0,74), а ответственность от прозрач-
ности (r = 0,74). Таким образом, эффективность 
выполнения проекта будет повышаться при по-
вышении таких критериев, как системность, ак-
туальность, ответственность. 

Для мотивационного уровня самооценки 
сильная корреляция наблюдалась только лишь 
между выбором методов и инструментов выпол-
нения проекта и результатами представленного 
проекта (r = 0,8).  

В дополнение к полученным результа-
там самооценки, основываясь на результатах 
экспертной оценки для мотивационного и опе-
рационного уровней, можно отметить, что эф-
фективность выполнения проекта также будет 
зависеть от качества проведенного анализа ре-
сурсов, необходимых для реализации проекта. 
Подтверждением этому являются результаты 
проведенного нами анализа готовности слуша-
телей применять методы проблемно-ориентиро-
ванного, практико-ориентированного, про-
ектно-ориентированного обучения в своей про-
фессиональной деятельности [10]. В числе важ-
ных факторов сдерживания были отмечены 
необходимость дополнительной оценки адми-
нистративных, организационных, ресурсных 
возможностей университета (26,7 %), необходи-
мость дополнительной теоретической и/или 
практической подготовки/самоподготовки 
(44,4 %). По мнению экспертов на результат вы-
полнения проектов должны оказывать влияние 
перспективы внедрения результатов проекта, 
что противоречит оценке исполнителей проек-
тов. Таким образом, данная экспертная оценка 
является спорной и требует дополнительного 
анализа. 

Проведенный корреляционный анализ 
результатов по трем уровням оценивания про-
ектной деятельности позволяет сделать вывод, 
что эффективность выполнения проекта, иници-
ативность его исполнителей и результативность 
проекта определяются такими факторами, как 
коммуникация, планирование, системность, ак-
туальность, ответственность, ресурсообеспе-
ченность, правильность выбора методов и ин-
струментов выполнения проекта. Опираясь на 

этот результат можно сделать вывод, что выбор 
правильного инструментария при планировании 
проектной работы обучающихся, методов и ин-
струментов выполнения проекта, актуальной те-
матики проектных работ, организация эффек-
тивной коммуникации на всех этапах работы 
над проектом, анализ основных систем и подси-
стем, заинтересованных в результатах проекта, 
качественный анализ имеющихся ресурсов, не-
обходимых для выполнения проекта, ответ-
ственность исполнителей за результаты предла-
гаемого проекта, являются важными факторами 
эффективной проектной работы с максималь-
ным вовлечением всех членов проектных ко-
манд для достижения качественных результатов 
проектной деятельности. Кроме того, обнару-
женные корреляции по некоторым критериям 
дают основание считать их концептуально свя-
занными. Сделанный нами вывод хорошо согла-
суется с опубликованными результатами иссле-
дований по аналогичной проблеме [16-19]. 

 

3.2 Анализ соотношения оценок проекта  

исполнителями и экспертами 

 

Учитывая, что все выполненные про-
екты получили высокую оценку преподавателя, 
то следует ожидать из сделанного выше нами 
вывода, что наиболее высокими должны быть 
результаты самооценки и экспертной оценки та-
ких критериев операционного уровня оценива-
ния, как системность, эффективность, актуаль-
ность, ответственность. Распределение средних 
оценок операционного уровня оценивания ис-
полнителями проектов и экспертами представ-
лены в таблице 2. Для распределения средних 
оценок по уровням была использована мето-
дика, подробно описанная в работе [20]. В рас-
пределении использованы пять уровней: от 
наиболее низкой средней оценки (Уровень 1) до 
наиболее высокой средней оценки (Уровень 5).  

Как видно из табл. 2 средние оценки ак-
туальности, ответственности и эффективности 
исполнителями проектов и экспертами явля-
ются наиболее высокими, что подтверждает ре-
зультаты корреляционного анализа. Средние 
оценки по остальным критериям процессуаль-
ного уровня исполнителями проектов (само-
оценка) и экспертами не совпадают. При этом 
средняя оценка исполнителями проекта по та-
ким критериям, как управляемость, систем-
ность, ориентированность на достижение целей 
оказалась более высокой, чем у экспертов 
(рис. 3). 
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Таблица 2 – Распределение средних оценок для процессуального уровня оценивания  

исполнителями проектов и экспертами 

 
 Самооценка Экспертная оценка 

Уровень 1 Обеспеченность ресурсами - 
Уровень 2 - Обеспеченность ресурсами 

Уровень 3 Управляемость Прозрачность 
Уровень 4 Прозрачность Системность  

Ориентированность на достижение целей 
Управляемость 

Уровень 5 Системность  
Актуальность Ориентированность на 
достижение целей Ответственность 

Эффективность 

Актуальность  
Ответственность  
Эффективность 

 
 

 
Рис. 3 – Сравнение средних результатов операционного уровня оценивания исполнителями 

проектов (самооценка) (1) и экспертами (2) 

 
Как видно из рис. 3 практически по всем 

критериям усредненные результаты самооценки 
выше экспертной оценки. Исключение состав-
ляет только лишь средняя самооценка обеспе-
ченности ресурсами. Данный критерий оказался 
наиболее сложным при оценивании, что под-
тверждено результатами опроса слушателей по 
выявлению факторов, сдерживающих процесс 
внедрения проблемно-ориентированного, прак-
тико-ориентированного, проектно-ориентиро-
ванного обучения в преподаваемые дисци-
плины.  

Для мотивационного уровня оценивания 
также наблюдалась более высокая самооценка 

по сравнению с экспертной оценкой (рис. 4). 
При этом подчеркнем, что оценка преподава-
теля модуля практически по всем критериям мо-
тивационного и операционного уровней совпа-
дала с экспертной оценкой и по этой причине на 
рис. 3 и 4 не представлена.  

Вместе с этим, несмотря на наблюдае-
мые различия в самооценке и экспертной оценке 
проведенные расчеты показали, что средние 
оценки проектов самими исполнителями и экс-
пертами для мотивационного и операционного 
уровней сильно коррелируют между собой (r = 

0,83), что свидетельствует о валидности исполь-
зуемого нами метода [21, 22]. 
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Рис. 4 – Сравнение средних результатов мотивационного уровня оценивания  

исполнителями проектов (самооценка) и экспертами  

 
Аналогичные тенденции наблюдаются 

при рассмотрении результатов самооценки и 
экспертной оценки отдельно по каждому про-
екту (рис. 5-6). Исключение на рис. 6 составляет 
соотношение самооценок и экспертных оценок 
операционного уровня для проектов 5 и 7. Осо-
бенностью группы, выполняющей проект 5 в от-
личии от остальных проектных групп, является 
то, что 50 % участников считают себя полно-
стью готовыми к применению в профессиональ-
ной деятельности методов проблемно-ориенти-
рованного, практико-ориентированного, про-
ектно-ориентированного обучения. Это воз-
можно определило более критичную само-
оценку своего проекта. Во всех остальных про-
ектных группах участников, полностью готовых 
к применению в профессиональной деятельно-
сти методов проблемно-ориентированного, 
практико-ориентированного, проектно-ориен-
тированного обучения, нет. Особенностью 7 
проектной группы является то, что в отличие от 
остальных проектных групп 50 % участников не 
планируют применять в своей профессиональ-
ной деятельности методы проблемно-ориенти-
рованного, практико-ориентированного, про-
ектно-ориентированного обучения. Возможно, 
это определило более скептическое их отноше-
ние при оценке своего проекта. Во всех осталь-
ных проектных группах участников, не плани-
рующих применять в своей профессиональной 

деятельности методы проблемно-ориентирован-
ного, практико-ориентированного, проектно-
ориентированного обучения, нет. 

Выявленная таким образом в работе тен-
денция позволяет предположить, что на резуль-
таты операционного уровня самооценки оказы-
вает влияние мотивация слушателей применять 
результаты выполненного проекта в своей про-
фессиональной деятельности, в частности при-
менять методы проблемно-ориентированного, 
практико-ориентированного, проектно-ориен-
тированного обучения в рамках преподаваемых 
дисциплин и модулей. 

Наблюдаемую тенденцию более высо-
кой самооценки по сравнению с экспертной 
оценкой можно объяснить исходя из того, что 
исполнители проектов имеют большой опыт 
преподавания своих дисциплин и, вероятно, 
лучше оценивают возможности трансформации 
собственных учебных дисциплин и модулей, 
предлагаемой в рамках собственных проектов. 
Кроме того, на оценивание проектов оказала 
влияние высокая конкуренция между проект-
ными группами. С другой стороны, основываясь 
на работе Ван Дузера и Мак Мартина [23] можно 
предположить, что на результаты оценивания 
проектов самими исполнителями оказывают 
влияния предубеждения, основанные на том, 
что исполнители проектов собственные резуль-
таты выполнения проектов считают более опти-
мистичными и более важными, чем результаты 
коллег. 
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Рис. 5 – Сравнение средних результатов мотивационного уровня оценивания исполнителями 

проектов (самооценка) (1) и экспертами (2) для каждого проекта 

 

 
Рис. 6 – Сравнение средних результатов операционного уровня оценивания исполнителями 

проектов (самооценка) и экспертами для каждого проекта 

 
Такая ситуация может быть охарактеризована, 
как положительная предвзятость к себе и отри-
цательная предвзятость к другим [24]. Другой 
причиной может быть так называемая методоло-
гическая инерция, не готовность воспринимать 
новые методологические стратегии, преодоле-
вать предрасположенность к определенному ме-
тоду или методам познания, инвариантно мыс-
лить при решении познавательных задач [25]. 
Помочь ослабить предвзятость в самооценке 
должны совместно разработанные со слушате-
лями рубрикаторы, снижения же методологиче-
ской инерции можно добиться за счет вовлече-
ния преподавателей в различные формы профес-
сиональной коммуникации, группового проек-
тирования, оценки и самооценки профессио-
нальных компетенций.  

 

Заключение 

 

1. В работе предложена уровневая си-
стема оценивания групповой проектной работы, 
апробация которой на группе слушателей мо-
дуля «Проблемно-ориентированное, проектно-
ориентированное и практико-ориентированное 
обучение» из Казанского национального иссле-
довательского технологического университета 
позволила установить хорошее соответствие 
между результатами корреляционного анализа 
оценок выполняемых групповых проектов по 
предложенным критериям и оценкой готовно-
сти слушателей применять методы проблемно-
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ориентированного, практико-ориентирован-
ного, проектно-ориентированного обучения в 
своей профессиональной деятельности.  

2. На основании корреляционного ана-
лиза результатов рефлексивно-креативного 
уровня самооценки проектов показано, что для 
повышения инициативности членов проектной 
команды необходимо обеспечить хорошую ком-
муникацию между ее членами и четкое плани-
рование всех этапов работы над проектом. 

3. Проведенный в работе корреляцион-
ный анализ результатов самооценки и эксперт-
ной оценки показал, что эффективность выпол-
нения проекта определяется такими факторами, 
как системность, актуальность, ответствен-
ность, ресурсообеспеченность, правильность 

выбора методов и инструментов выполнения 
проекта. 

4. Обнаруженные в работе корреляции 
по таким критериям, как 1) инициативность чле-
нов команды, коммуникация между членами ко-
манды, план работы над проектом, 2) эффектив-
ность выполнения проектов, системность, акту-
альность, ответственность дают основание счи-
тать их концептуально связанными. 

5. Результаты операционного уровня 
оценки показали, что на самооценку выполнен-
ного проекта оказывает влияние мотивация слу-
шателей применять результаты выполненного 
проекта в своей профессиональной деятельно-
сти. 
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Ю. И. Федоров  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: педагогический тест, проектный подход, Moodle, контроль знаний, самораспростра-

няющийся высокотемпературный синтез. 

 

Инженерное образование одно из самых трудозатратных и дорогих в мировой практике. По этой при-

чине к компетенциям студентов этого направления предъявляются самые высокие требования. Для 

обеспечения стандартов обучения и конкурентоспособности студентов на рынке труда прибегают к 

различным подходам. Проектный метод позволяет получить студентам практические навыки при ре-

шении конкретных задач. В материалах данной статьи рассмотрена применение данного метода в 

рамках дисциплины «Получение материалов в волне горения» и возможность использования педагоги-

ческих тестов для оценки знаний. Учитывая значительный объем проектной работы, включающий 

научную и технологическую составляющую, проверка знаний проводится в форме тестирования в элек-

тронной образовательной среде, что позволяет снизить нагрузку на преподавателя и более эффек-

тивно использовать время на самостоятельную работу студентов. Тестирование проводится в два 

этапа: промежуточный контроль использует нормативно-ориентированное тестирование по теме 

лекций (10-15 вопросов); контрольная проверка знаний производится критериально-ориентированным 

тестом, состоящим из 39 вопросов. На базе групп 1181-82, 1173-82 проводилась апробация данного 

строения дисциплины. Большую нацеленность на высокий результат показала группа, участвующая в 

проектной работе (1181-82), совершив большее количество попыток и получив более высокий средний 

балл за контрольный тест – 30,57 против 26,54. Проведенная оценка формы контроля знаний выявила 

необходимость увеличения на 10-15 % сложных заданий и исключения одного из вопросов из-за чрезмер-

ной трудозатратности (0 % верных ответов). Полученный результат позволяет говорить о возмож-

ности применения проектной работы в рамках одной дисциплины и тестирования – как метода кон-

троля знаний.  

 
Yu. I. Fedorov  

 

APPLICATION OF THE PEDAGOGICAL TEST IN THE IMPLEMENTATION 

OF THE PROJECT APPROACH TO LEARNING 

 
Keywords: pedagogical test, project approach, Moodle, knowledge control, self-propagating high-temperature 

synthesis. 
 

Engineering education is one of the most labor-intensive and expensive in the world practice. For this reason, 

the highest requirements are imposed on the competencies of students in this direction. To ensure the standards 

of education and the competitiveness of students in the labor market, various approaches are resorted to. The 

project method allows students to gain practical skills in solving specific problems. The materials of this article 

consider the application of this method within the discipline «Obtaining materials in a combustion wave» and 

the possibility of using pedagogical tests to assess knowledge. Given the significant amount of project work, 

including the scientific and technological component, knowledge testing is carried out in the form of testing in 

an electronic educational environment, which reduces the burden on the teacher and more efficiently use the 

time for independent work of students. Testing is carried out in two stages: intermediate control uses standard-

oriented testing on the topic of lectures (10-15 questions); The control test of knowledge is carried out by a 

criterion-oriented test, consisting of 39 questions. On the basis of groups 1181-82, 1173-82, this discipline 

structure was tested. The group participating in the project work (1181-82) showed a greater focus on high 

results, having made more attempts and received a higher average score for the control test - 30.57 versus 

26.54. The assessment of the form of knowledge control revealed the need to increase complex tasks by 10-15 % 

and exclude one of the questions due to excessive labor costs (0 % of correct answers). The result obtained 

allows us to speak about the possibility of using project work within the same discipline and testing as a method 

of knowledge control. 
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Введение 

 

Технологическое образование является 
на данный момент одним из наиболее ресурсо-
емких и приоритетных направлений развития 
Российской Федерации. Без квалифицирован-
ных инженерных кадров трудно представить су-
ществование современного общества, т.к. тех-
нические решения, изделия, продукты тесно 
вплетены в социум. Современный человек ис-
пользует средства связи, цифровые инстру-
менты, высокоточные приборы, всевозможные 
модели (прогнозы погоды; навигаторы, учиты-
вающие автомобильный трафик), принимая это 
как должное. Для поддержания исправности и 
развития этих технических достижений требу-
ется наличие достаточного количества квалифи-
цированных людей, которых подготавливают в 
среднепрофессиональных и высших учебных за-
ведениях. Качество подготовки кадров для 
научно-технологических отраслей существенно 
влияет на экономику страны в целом.  

На базе ФГБОУ ВО «КНИТУ» прово-
дится обучение по множеству технологических 
специальностей, в том числе и по направлению 
подготовки бакалавров «Материаловедение и 
технология материалов» с профилем «Констру-
ирование и производство изделий из композици-
онных материалов». Специалисты данного про-
филя занимаются разработками и производ-
ством композиционных материалов различного 
назначения и должны иметь большой объем зна-
ний и умений. Изделия из композитов требуют 
значительного внимания к технологии их полу-
чения, т.к. граница раздела фаз, свойства компо-
нентов, направление ориентации наполнителя, 
дефекты – это лишь часть параметров, которые 
могут влиять на получаемые характеристики в 
результате формования. С учетом того, что доля 
композиционных материалов в конструкциях и 
изделиях с каждым годом возрастает, данная 
профессия является одной из перспективных. 
Получивший требуемые компетенции человек 
конкурентоспособен и претендует на высокий 
уровень оплаты труда. 

Качество обучения оценивается в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и работодате-
лей, представители которых присутствуют в 
государственной аттестационной комиссии.  

В материале данной работы рассматри-
вается возможность реализации проектного под-
хода в дисциплине «Получение материалов и из-
делий в волне горения» для развития квалифи-
цированных специалистов по направлению 
«Материаловедение и технология материалов». 
Изучение данного предмета и основ горения для 
получения материалов расширяет кругозор сту-

дента-материаловеда и позволяет получить ком-
петенции в области высокотемпературного син-
теза и условий его проведения. 

Курс «Получение материалов и изделий 
в волне горения» проводится с применением со-
временных цифровых систем обучения, что поз-
воляет визуализировать «дорожную карту», ко-
торая состоит из структуры проведения дисци-
плины, тайминга, контрольно-проверочных ме-
роприятий, самостоятельной работы. Самостоя-
тельность и дисциплинированность обучаю-
щихся обеспечивается не только наличием «до-
рожной карты» и балльно-рейтинговой систе-
мой, но и построением системы проверки зна-
ний, которая подразумевает оценку самостоя-
тельно усвоенных разделов курса, ссылка на ко-
торые производится в системе дистанционного 
обучения и на лекциях. Например, для изучения 
безопасных приемов реализации процесса про-
питки в самораспространяющимся высокотем-
пературном синтезе (СВС), студентам предлага-
ется прочитать и законспектировать главу книги 
А. С. Рогачева и А. С. Мукасьяна [1]. 

Ответственность за своё здоровье и здо-
ровье окружающих прививается в момент про-
ведения лабораторных экспериментов при про-
хождении инструктажей по технике безопасно-
сти и оценке вредных воздействий отдельных 
факторов. В отчетах по лабораторной работе 
ставится требование по обязательному исполь-
зованию справочной литературы и указанию 
ПДК исходных компонентов и продуктов горе-
ния, влияние их на организм человека [2, 3]. 

Целью данной статьи является анализ 
возможности применения разработанного авто-
матизированного педагогического теста по дис-
циплине «Получение материалов в волне горе-
ния».  

 
Описание преподаваемой дисциплины 

 

Дисциплина «Получение материалов в 
волне горения» проводится на 4 курсе обучения 
у бакалавров по направлению подготовки «Ма-
териаловедение и технология материалов» с 
профилем «Конструирование и производство 
изделий из композиционных материалов». Тру-
доемкость предмета – 144 часа, из которых 36 
часов – лабораторные занятия, 18 часов – лек-
ции.  

В рамках данного курса студентам пред-
лагается выполнить проектную работу по син-
тезу материала в условиях горения за установ-
ленное время – 36 часов лабораторных работ. За-
дание оформляется в виде кейса со следующими 
основными пунктами: получить у преподава-
теля материал для синтеза в режиме горения; 
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выбрать (разработать) изделие и метод его про-
изводства. Обосновать выбор с точки зрения 
рынка (спрос, стоимость) и технологии; напи-
сать технологический регламент на производ-
ство материала / изделия с применением СВС; 
оформить презентационный материал. 

При выполнении данного задания сту-
денты получают опыт в исследовательской ра-
боте и в оформлении технологической и сопро-
водительной документации (технологический 
регламент на изделие), а также в публичной за-
щите своего проекта. При работе в малых груп-
пах студенты могут получить компетенции по 
работе в коллективе, разделению обязанностей. 
Проведение проектной деятельности начина-
ется на 4 неделе семестра, т.к. для его выполне-
ния требуются базовые знания по горению и 
синтезу материала в волне горения [1-3].  

За подготовку в индивидуальном плане 
отвечает написание реферата и формирование 
на его основе презентации с последующей защи-
той, которая должна содержать основные посту-
латы, вопросы, технологии, рассматриваемые в 
работе. 

В качестве проверочных мероприятий 
по завершении базовой части курса (рассмот-
рены вопросы классификации СВС, структурная 
макрокинетика, термодинамика) ранее проводи-
лась контрольная работа, подразумевающая 
письменные ответы на ряд поставленных зада-
ний и вопросов. Данный метод проверки знаний 
не позволял выявить недостаток понимания или 
знаний во всем объеме дисциплины при его од-
нократном применении. Кроме того, проведение 
контрольной работы отнимает значительное 
время и так напряженного графика, что делает 
её использование невыгодным.  

Вместо контрольной работы предложено 
использовать тестирования, которые проводятся 
по отдельным темам и контрольное итоговое те-
стирование по всей дисциплине, в которое 
включены вопросы и задания по всем разделам 
курса. Использование системы MOODLE 
КНИТУ позволяет снизить нагрузку на препода-
вателя, за счёт того, что контрольные мероприя-
тия проводятся за счет времени самостоятель-
ной работы студентов, что делает возможным 
реализацию проектного обучения в рамках од-
ной дисциплины. 

Дисциплина «Получение материалов в 
волне горения» состоит из следующих разделов: 
введение в технологию самораспространяюще-
гося высокотемпературного синтеза (СВС); об-
щая характеристика процесса СВС; термодина-
мика и кинетика СВС; структурная макрокине-
тика СВС; экспериментальные методы диагно-
стики СВС; СВС-металлургия; СВС-компакти-
рование. 

Для корректировки строения курса и во-
просов по тематике лекций проводится аноним-
ная рефлексия (в очном формате и в MOODLE). 
Студент может написать свои пожелания по 
корректировке дисциплины, по непонятному 
материалу, запросить помощь преподавателя. 
Ориентируясь на данные рефлексии, произво-
дится изменение вида подачи материала и раз-
мещение дополнительных пособий и примеров в 
дистанционной образовательной среде. 

Структура электронного курса разде-
лена на блоки: презентации по лекциям; видео-
материалы по способам получения материалов в 
пламени и способы синтеза керамики (являются 
дополнительной образовательной информа-
цией; содержат ссылки на лекции известных 
ученых; обзор современных производств кера-
мики и композитов; семинарские и научные до-
клады); дополнительная информация для более 
полного понимания деталей процессов СВС; те-
стирование по темам; контрольное тестирова-
ние по дисциплине; ссылки на литературу и за-
груженные методические указания. 

Таким образом, сформированный в си-
стеме MOODLE курс помогает осуществить 
функции тестирования и доступа к информации 
в удобном для понимания виде. Данное решение 
позволяет закрепить знания обучающихся и до-
полнить очный курс иллюстрационным матери-
алом. Обратная связь со студентами реализована 
с помощью мессенджеров, личного кабинета 
КНИТУ, средств MOODLE. 

 
Тестирование в структуре дисциплины 

 

Тестирование по дисциплине сформиро-
вано так, чтобы в установленные сроки (в сред-
нем 2 недели) студент мог пройти проверку зна-
ний дистанционно. Банк вопросов по теме фор-
мируется исходя из пройденного материала и са-
мостоятельной работы студента (шире, чем тема 
отдельной лекции). Контрольное итоговое те-
стирование содержит часть вопросов из проме-
жуточных тестов и ряд новых вопросов. В каче-
стве промежуточного контроля используется 
нормативно-ориентированное тестирование по 
теме, содержащее 10-15 вопросов (70 % средней 
трудности). Контрольная проверка знаний про-
изводится критериально-ориентированным те-
стом (70 % легких заданий, 30 % – очень труд-
ных), состоящим из 39 вопросов [5-6]. 

На прохождение контрольного теста 
установлены следующие ограничения: время те-
стирования 60 мин; количество повторных по-
пыток – 4; оценка принимается как высшая из 
всех результатов; зачет получен при 60 % пра-
вильных ответов. 
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На базе групп 1181-82, 1173-82 проводи-
лась апробация данного строения дисциплины и 
тестирований, как промежуточных и итоговых 
форм контроля знаний. 

Динамика вовлеченности и использова-
ния повторных проверок для участников групп 
приведена на рис. 1, а изменение затрачиваемого 
времени на тест на рис. 2-3. 

 
а      б 

Рис. 1 – Динамика изменения количества участников для групп:  

а – группа 1181-82; б – группа 1173-82 

 

Рис. 2 – Динамика изменения времени на прохождение тестирования гр. 1181-82 
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Общая динамика прохождения тестиро-
вания двумя группами имеет общие тенденции: 
наблюдается сокращение времени на прохожде-
ние (присутствуют несколько аномалий – время 
тестирования растет; скорее всего данное явле-
ние связано с ошибкой студента или случайно-
стями); наблюдается близкая к линейной зави-
симости «попытка-количество участников» 
(рис. 1).  

Нацеленность на результат показала 
группа 1181-82, что подтверждается большим 

количеством попыток и высоким средним бал-
лам – 30,57 против 26,54. 

По анализу выгрузки из системы тести-
рования наблюдается безальтернативная поло-
жительная динамика изменения оценок при уве-
личении повторов, что может свидетельствовать 
о наличии не только проверочной функции, но и 
обучающей составляющей в контрольном тести-
ровании. 

 
Рис. 3 – Динамика изменения времени на прохождение тестирования группы 1173- 82 

 
Оценка применения дополнительных 

попыток при прохождении тестов показала, что 
студенты проявляют заинтересованность к 
предмету и для получения высокого балла го-
товы к самостоятельному поиску информации и 
осмыслению полученных знаний по дисциплине 
[7-9].  

Опрос по контрольным средствам, про-
веденный среди студентов, выявил, что обучаю-
щийся предпочитает тестирование – как более 
удобный способ проверки их деятельности 
(90 %), в сравнении с контрольной работой, кол-
локвиумом, устным опросом. 

Статистический анализ (рис. 4) показал, 
что существуют рад вопросов, на которые вер-
ных ответов менее 60 %. Все эти вопросы высо-
кой сложности на вычисление соотношений в 
шихтовых смесях и температуры процесса горе-
ния. Так же существует 37 вопрос, на который 
студенты не дали ни единого раза верный ответ. 
Это связано с тем, что в данном задании исполь-
зуется специфическая терминология, совмещен-
ная с расчетным заданием. По опросу студентов 
по итогам тестирования выявлено было, что вы-
полнение данного вопроса для них слишком 
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времязатратно. Кроме того, информация в ин-
тернете о данных системах недоступна. Данный 
вопрос должен быть исключен из теста. 

Наряду со сложными вопросами произ-
ведено выявление слишком простых. Из 60 по-
пыток прохождения теста, вопросов, показав-

ших 100 % уровень верных ответов, не суще-
ствует. Самыми простыми вопросами из тести-
рования можно считать 3 вопрос (93 %), 5 во-
прос (90 %), 8 вопрос (97 %), 12 вопрос (95 %), 
17 вопрос (93 %). Все они относятся к вопросам 
«верно-неверно». 

 

 
 

Рис. 4 – Оценка эффективности вопросов тестирования 

 
Учитывая, что тест составлялся как кри-

териально-ориентированный, то общее распре-
деление оценок и вопросов требует незначи-
тельной коррекции в сторону увеличения доли 
сложных вопросов. 

 
Выводы 

 

1. Тестирование – один из объективных 
способов оценки результатов обучения студен-
тов. Данный метод оценки знаний позволяет 
провести проверку обучающихся по всему объ-
ему преподаваемого материала. Возможности 
современных компьютерных систем и программ 
делают его вовсе незаменимым при необходи-
мости экономии времени преподавателя и сту-
дента. 

2. По результатам оптимизации при 
оценке затраченного на тестирование времени 

было определено, что в большинстве случаев 
время на первую попытку прохождения 39 во-
просов – 40 минут. Однако по результатам двух-
летнего анализа есть студенты, затрачивающие 
более 40 минут как на первую, так и на вторую 
попытку, что говорит о необходимости расши-
рить этот временной диапазон до 60 мин. 

3. По выборке из 60 попыток выявлено, 
что 37 вопрос требуется исключить из тестиро-
вания, т.к. он показал слишком высокий уровень 
сложности для обучающихся.  

4. Разработанный контрольный тест тре-
буется доработать до критериально-ориентиро-
ванного теста путем увеличения сложных зада-
ний, т.е. в первую очередь в него должны быть 
введены расчетные задачи и принципы техноло-
гического регулирования свойств продуктов. 
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вание. 

 

В своей статье авторы рассматривают модели адаптивного обучения, предполагающие использова-

ние различных наборов и последовательностей элементов образовательной программы в зависимости 

от скорости освоения материала обучающимся, с определенными правилами перехода между элемен-

тами курса. Цель исследования заключалась в определении адаптивных моделей построения образо-

вательного процесса при реализации программ повышения квалификации в электронной образователь-

ной среде Moodle ФГБОУ ВО “КНИТУ”. Вариативные образовательные траектории прохождения 

программы повышения квалификации учитывали особенности запросов и интересов обучающихся, их 

психологические особенности, достигнутые уровни овладения компетенциями. Адаптивные модели 

предполагали возможность вариативной последовательности освоения учебных элементов образова-

тельной программы, при этом в рамках одной модели была возможность изменения образовательной 

траектории после прохождения каждого модуля, а в рамках второй можно было осуществлять вы-

бор образовательной траектории после каждого учебного элемента. В результате апробации разра-

ботанных моделей были получены результаты, показывающие эффективность применения адаптив-

ного обучения, призванного усовершенствовать образовательный процесс, повысить его эффектив-

ность за счет усиления контроля за текущим уровнем сформированности компетенций обучающихся.  

 

A. I. Shamsutdinova, G. F. Khasanova 

 

IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL LEARNING TRACKS IN LMS «MOODLE» 

 

Keywords: continuing education, further training, professional competence, individual learning tracks. 

 

In the paper, the authors consider models of adaptive learning that allow varying the elements of an educa-

tional course depending on the speed of mastering the material by the student, with certain rules for the tran-

sition between the elements of the course. The paper was aimed at the determining adaptive models of the 

educational process in the implementation of further education program in the Moodle learning management 

system of FSBEI HE «KNRTU». Variable educational tracks of the further education program took into ac-

count specific requests and interests of students, the achieved levels of mastery of competencies, and cognitive 

characteristics. Adaptive models assumed the possibility of a variable sequence of mastering the educational 

elements of the educational program, while within the framework of one model it was possible to change the 

educational track after passing each module, and within the framework of the second one it was possible to 

select the educational track after each educational element. As a result of testing the developed models, results 

were obtained showing the efficiency of adaptive learning, designed to improve the educational process by 

strengthening control over the achieved level of formation of students' competencies. 

 
Введение 

 

Электронное обучение является формой об-
разования, демонстрирующей в последние годы 
взрывной рост. В электронном обучении каналом 
коммуникации является всемирная сеть, благо-
даря чему процесс обучения становится более 
гибким, свободным от географической и времен-
ной привязки, - преимущества, делающие его вос-
требованным не только в обучении студентов, но 
и в процессе повышения квалификации и пере-
подготовки преподавателей. 

Использование интернета и онлайн-техноло-
гий порождает новый источник данных о ходе 
процесса обучения – цифровой след. Под цифро-
вым следом понимается объемный и неупорядо-
ченный массив информации обо всех действиях 
пользователя в глобальной сети, который может 
представлять большую ценность. 

К образовательному цифровому следу отно-
сят загруженные в сеть письменные работы, ком-
ментарии, рецензии, результаты выполнения те-
стов, данные о прохождении онлайн-курсов, фо-
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тографии, аудио- и видеоматериалы и др. Суще-
ствующие в интернете программы делают воз-
можным озвучивание текста, распознавание лиц 
и голосов, распознавание речи и перевод ее в 
текст, семантический анализ текста и множество 
иных операций, а также радикально сокращают 
время выполнения подобных операций. Фикса-
ция, изучение и анализ цифрового следа позво-
ляет получить детальную картину процесса обу-
чения, выработать персонализированные советы 
и рекомендации, позволяющие повысить его эф-
фективность, создает условия для разработки и 
реализации индивидуальных траекторий в обра-
зовательном процессе. Данные цифрового следа 
обучающихся становятся для образовательных 
учреждений уникальным источником обратной 
связи о процессе учения, облегчая понимание по-
ведения обучающихся, позволяя выявлять их 
трудности и пробелы, предлагать меры под-
держки, применять возможности наставничества 
для наиболее полной реализации потенциала 
аудитории. 

 
Методология исследования 

 
Литературный анализ позволил выявить 

весьма ограниченное количество научных публи-
каций по вопросам анализа цифрового следа в об-
разовании при всей актуальности и востребован-
ности данной проблематики [1-4]. 

Признавая, что нынешние студенты и препо-
даватели являются носителями достаточных ком-
петенций в сфере цифровых технологий, по-
скольку они обладают значительным опытом 
производства и размещения информационных ре-
сурсов в интернете, некоторые авторы отмечают 
важность осознания пользователями ответствен-
ности за след, оставляемый в открытом или полу-
открытом пространстве глобальной сети. По-
этому возрастает запрос на изучение проблем 
цифровой идентичности, влияния процессов 

цифровизации на различные аспекты личност-
ного развития, социальных отношений и непре-
рывного образования [5]. 

В настоящее время, когда все более востребо-
ванным становится индивидуализация обучения, 
в том числе дистанционного, мы являемся свиде-
телями широкого распространения цифровых об-
разовательных сред, создаваемых с использова-
нием систем управления обучением, поскольку 
важную роль в обеспечении адаптивности элек-
тронного обучения играет выбор технологиче-
ской платформы, с помощью которой реализу-
ется учебный процесс. Примером широко извест-
ных технологических платформ является модуль-
ная объектно-ориентированная динамическая 
среда обучения Moodle. Платформа представляет 
собой программное обеспечение для свободного 
распространения и применения с доступным для 
просмотра и применения исходным кодом, позво-
ляющее создавать интернет-площадки для ди-
станционного обучения. В контексте обсуждае-
мой проблемы важными являются такие достоин-
ства платформы, как «возможность реализации 
индивидуальной образовательной траектории и 
адаптации учебных материалов к индивидуаль-
ным характеристикам» пользователей [6-8]. 

Возможность выбора образовательной траек-
тории, осуществляемого на основе анализа циф-
рового следа, может послужить фактором повы-
шения эффективности образовательного про-
цесса. 

На основании адаптируемости электронных 
курсов можно выделить следующие модели ди-
станционного обучения различных уровней адап-
тивности (табл. 1).  

Первая из представленных моделей обучения 
предполагает единственно возможный сценарий 
последовательного прохождения всех элементов 
учебных модулей. Модели адаптивного обучения 
позволяют изменять и варьировать последова-
тельность изучения элементов учебных модулей 
и их набор. Сравнение данных моделей свидетель- 
ствует о том, что адаптивные модели в большей 

 
Таблица 1 – Модели дистанционного обучения 

 

1 модель 2 модель 3 модель 4 модель 

не адаптируемая си-

стема 

система с адаптацией на 
входе 

частично адаптируемая 
система 

гибко адаптируемая си-
стема 

процесс обучения про-

текает линейно, содер-

жание, методы, сред-

ства, формы обучения 

носят инвариантный 

характер, реализуются 

в неизменной последо-

вательности 

адаптация системы осу-
ществляется однократно 
в самом начале обучения 
на основе входного те-
стирования, после чего 

становится недоступной 

ориентирована на адап-
тацию на основании ре-
зультатов прохождения 
определенных модулей 

(тестирований после про-
хождения каждого мо-

дуля) 

возможна адаптация про-
хождения курса после 

каждого действия обуча-
ющегося, как полной 

коррекции индивидуаль-
ной образовательной 

траектории 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №3 (46) 

110 

мере нацелены на учет индивидуальных запро-
сов и возможностей обучаемых и позволяют 
выстраивать и реализовывать гибкие образова-
тельные траектории.  

К тому же, возможна дифференциация вхо-
дящих в модули элементов, например, в зависи-
мости от формы представления (текстовый 
формат, формат презентации, видеозапись лек-
ции, лекция в формате вебинара) (рис. 1) или от 
степени сложности учебного контента (базо-
вый, средний, продвинутый уровни). Вариатив-
ные сценарии реализации различных последо-

вательностей изучения элементов модулей мо-
гут зависеть от особенностей запросов и инте-
ресов обучающихся, их психологических осо-
бенностей, достигнутых уровней овладения 
компетенциями.  

На рис. 2-4 приведены модели выбора обра-
зовательной траектории с различной степенью 
адаптации, реализация которых предполагает 
изучение цифрового следа обучающихся. Осно-
ванием для выбора образовательной траекто-
рии служит достигнутый уровень формируе-
мых компетенций, который определяется по 
цифровому следу обучающихся. 

 

 
Рис. 1 – Вариативная модель адаптивного обучения 

 

 
Рис. 2 – Модель дистанционного обучения с адаптацией на входе 
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Рис. 3 – Модель дистанционного обучения с частичной адаптацией  

 

 
Рис. 4 – Модель дистанционного обучения с гибкой адаптацией  
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Изучение цифрового следа при адаптивных мо-
делях обучения позволяет сделать образова-
тельный процесс более эффективным посред-
ством мониторинга достигнутого уровня сфор-
мированности профессиональной компетент-
ности [9-10]. 

 
Результаты исследования 

 
Адаптивные модели построения образова-

тельного процесса на основе анализа цифро-
вого следа обучающихся были реализованы в 
рамках дополнительного профессионального 
образования преподавателей ФГБОУ ВО 
«КНИТУ» на образовательной платформе Moo-
dle по программе «Профессиональная компе-
тентность преподавателя непрерывного образо-
вания». 

Содержание программы имело модульную 
структуру, включавшую теоретические мо-
дули, практико-ориентированные задания и 
контрольные тесты.  

В целях сравнения рассмотренных выше 
моделей адаптивного обучения можно предста-
вить опыт реализации данной программы в трех 
группах обучающихся, где условия обучения 
варьировались. Слушателями программы по-
вышения квалификации являлись научно-педа-
гогические работники систем высшего и сред-
него профессионального образования. В ре-
зультате прохождения курса слушатели полу-
чали удостоверение о повышении квалифика-
ции. 

Сравнительные данные трех групп слуша-
телей представлены на рис. 5. 

Главные отличия в реализованных моделях 
представляли собой следующее. На платформе 
Moodle слушателям предоставлялся доступ к 
контенту курса, учебно-методическим указа-
ниям, тестам и контрольным заданиям, сформи-
рованным на трех уровнях углубления. Оценка 
осуществлялась на основе балльно-рейтинго-
вого подхода, для успешного завершения обу-
чающиеся должны были набрать не менее 65-ти 
баллов из 100 возможных по результатам вы-
полнения контрольных заданий и тематических 
тестов. 

В начале слушатели проходили входное те-
стирование, по результатам которого происхо-
дило распределение по трем уровням углубле-
ния контента курса. Для всех слушателей про-
хождение всех элементов курса, включая кон-
трольные и тестовые задания, было обязатель-
ным. Для первой группы реализовывалась фик-
сированная последовательность изучения учеб-
ных элементов. Во второй и третьей группах ре-
ализовывались адаптивные сценарии, слуша-
тели этих групп могли самостоятельно опреде-
лять последовательность изучаемых модулей и 
выполняемых работ. Для второй группы можно 
было переходить на другие траектории, соот-
ветствующие разным уровням углубления, по-
сле прохождения модулей. Для третьей группы 
такая возможность была доступна после изуче-
ния любого учебного элемента любого из моду-
лей образовательной программы. 

 

 

Рис. 5 – Характеристики адаптивных сценариев  
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В ходе исследования изучались данные о циф-
ровом следе слушателей всех групп. Система 
управления обучением сохраняет и позволяет ана-
лизировать такие массивы данных, как выполнен-
ные и загруженные в систему работы обучаю-
щихся, отзывы на них преподавателей, информа-
ция об активности пользователей, количестве по-
пыток и результатах тестирований, содержимое 
чатов и обсуждений на платформе. 

Электронная среда предоставляет такие фор-
маты отчетов, как журнал событий (информация о 

пользователях, данные о контексте событий, вре-
менной привязке активности и др.), отчет о дея-
тельности обучающихся (элемент контента, коли-
чество посещений, последнее посещение), отчет о 
выполнении элементов курса и др. 

На основе анализа цифрового следа слушате-
лям ставились оценки за прохождение модулей, 
выполнение контрольных заданий и тестов, и де-
лался окончательный вывод о завершении обуче-
ния (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Распределение обучающихся по результатам тестирования (количество слушателей в %) 
 

 1 группа 2 группа 3 группа 
65-72 20,1 14,2 13,8 
73-86 50,4 46 45,9 
87-100 29,5 39,8 40,3 

 
Для участников второй группы обязатель-

ным было выполнение всех контрольных зада-
ний и тематических тестов, но помимо оценок 
за них, дополнительные баллы присваивались за 
активное участие в освоении содержания про-
граммы и обсуждениях. В результате, 39,8 % 
обучающихся набрали 87-100 баллов, что свиде-
тельствует о возможности достижения высокого 
уровня формируемых компетенций и эффектив-
ности обучения в процессе реализации адаптив-
ных сценариев образовательного процесса. 

В целом, полученные результаты говорят о 
том, что реализация адаптивных сценариев обу-
чения по программе повышения квалификации 
способствовала более полному учету запросов и 
интересов обучающихся, их психологических 
особенностей и уровней овладения компетенци-
ями, возможность выстраивания вариативных 

образовательных траекторий на основе приме-
нения информационно-коммуникационных тех-
нологий оказывала позитивное влияние на во-
влеченность и активное участие слушателей в 
обсуждениях и взаимодействии с коллегами. 

 
Заключение 

 
Полученные данные подтверждают гипотезу 

о потенциале адаптивных сценариев образова-
тельного процесса, учитывающих индивидуаль-
ные особенности и запросы обучающихся. 

Рассмотренная модель построения образова-
тельных траекторий в процессе анализа цифро-
вого следа призвана усовершенствовать образо-
вательный процесс, повысить его эффектив-
ность за счет усиления контроля за текущим 
уровнем сформированности компетенций обу-
чающихся. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-РИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ВУЗА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Ключевые слова: тренды образования, цифровизация образования, преподаватели вуза, коммуника-

тивно-риторическая компетенция, организационно-педагогические условия. 

 
Тренды современной экономики, в том числе и цифровизация, оказывают заметное влияние на все 

сферы деятельности страны, в особенности на образование. В условиях трансформации процесса обу-

чения и общества современный преподаватель должен соответствовать ряду новых требований. 

Наиболее значимыми являются быстрая адаптация в новой среде, умение реагировать на происходя-

щие изменения и на наличие новых коммуникационных каналов. Сегодня все чаще на первый план выхо-

дит коммуникативно-риторическая компетенция преподавателя, как одна из важнейших и необходи-

мых для его эффективной работы, а также профессионально-личностного становления и развития. 

Подтверждение этому можно найти в действующем Федеральном государственном образовательном 

стандарте (ФГОС 3++) и в профессиональных стандартах, согласно которым коммуникативная ком-

петентность, включающая также и культуру речи (как устную, так и письменную), является одной из 

главных составляющих профессиональной компетентности любого современного специалиста. Нельзя 

не учитывать того, что цифровая трансформация создает новые средства и технологии, которые 

активно используются в современном образовании, а именно: адаптивное обучение, дистанционное или 

смешанное обучение, геймификация процесса и др. Как известно, неотъемлемым процессом нового мира 

является трансформация общества. Современные обучающиеся – новое поколение, с определенными, 

свойственными им психологическими характеристиками. Все это приводит к тому, что структура 

образовательного процесса подвергается модернизации и должна учитывать особенности цифрового 

поколения. Цель образовательной организации – выпустить конкурентноспособную личность, экс-

перта-универсала, который консолидирует в себе знания и навыки из разных областей, обладает ана-

литическим складом ума, способен работать в режиме многозадачности и быстро реагировать на 

изменения, а также обладает необходимым набором soft skills. Преподаватель является ключевой фи-

гурой в рамках достижения поставленной цели. В статье представлены организационно-педагогиче-

ские условия повышения уровня развития коммуникативно-риторической компетенции преподавателя 

вуза, работающего в условиях цифровой трансформации общества и образования. 

 

K. Yu. Zhukova, F. T. Shageeva 
 

IMPROVING UNIVERSITY TEACHERS' COMMUNICATIVE  

AND RHETORICAL COMPETENCE IN CONTEMPORARY SETTINGS 
 

Keywords: educational trends, digitalization of education, university teachers, communicative and rhetorical 

competence, organizational and pedagogical environment.  

 
The modern economy's trends, such as digitalization, are clearly felt in all areas of the country's activity, but 

education is particularly affected. A modern teacher must satisfy a number of new demands in light of how 

society and the educational process are changing. The ability to quickly adapt to a new environment, respond 

to changes and to the emergence of new communication channels are the most important. Today, a teacher's 

communicative and rhetorical skills are seen as most critical and essential for his or her work as well as for 

professional and personal formation and development. This is supported by the current Federal State Educa-

tional Standard (FGOS 3++) and occupational standards, which state that one of the primary elements of any 

modern specialist's professional competence is communicative competence, which also includes the culture of 

speech (both oral and written). The fact that digital transformation produces new tools and techniques that are 

actively used in modern education, such as adaptive learning, distance or blended learning, process gamifica-

tion, etc., cannot be ignored. As is well known, society is changing as part of the process of creating the new 

world. Modern students are a new generation, with certain psychological characteristics. All this results in the 

modernization of the educational process structure according to the specifics of the digital generation. The goal 

of an educational institution is to develop a competitive personality, a multifaceted expert who combines 

knowledge and skills from various fields, has an analytical mindset, is able to work in multitasking mode and 
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react quickly to changes, and also possesses the necessary set of soft skills. Teacher is a key figure in achieving 

this goal. The paper outlines the organizational and pedagogical requirements for raising the level of develop-

ment of a university teacher's communicative and rhetorical competence while working under the circumstances 

of society's and education's digital transformation. 
 

Современное общество – динамичная 
структура, стремящаяся к постоянному про-
грессу и совершенствованию. На сегодняшний 
день существует множество научных исследова-
ний, которые определяют тренды новой эконо-
мики, обуславливающие происходящие измене-
ния. Одним из ключевых является Цифровиза-
ция, она охватывает наиболее важные отрасли 
деятельности страны, в том числе и образова-
ние. Это приводит к тому, что условия образова-
тельного процесса меняются, в том числе актив-
ным изменениям подвержены объекты и субъ-
екты образования [1]. 

Современный преподаватель для эффек-
тивной работы должен соответствовать ряду но-
вых требований. Наиболее значимыми характе-
ристиками являются быстрая адаптация в новой 
среде, умение реагировать на происходящие из-
менения и на наличие новых коммуникацион-
ных каналов. 

В текущих условиях цифровизации и по-
стоянной трансформации российского образо-
вания на первый план выходит потребность в 
более усиленном развитии коммуникативно-ри-
торической компетенции у преподавателей вуза. 
Это обусловлено тем, что важнейшим видом 
профессиональной деятельности любого педа-
гога является коммуникация – выстроенная си-
стема взаимоотношений между преподавателем 
и обучающимся. Умение адекватно восприни-
мать, интерпретировать, воспроизводить и пере-
давать речевую информацию является важней-
шей компетенцией. Подтверждение этому мы 
можем найти и в действующем Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
(ФГОС 3++), и в профессиональных стандартах, 
согласно которым коммуникативная компетент-
ность, характеризующая собой в том числе и 
культуру речи (как устную, так и письменную), 
является одной из главных составляющих про-
фессиональной компетентности любого совре-
менного специалиста. 

Исходя из того, насколько преподава-
тель свободно и эффективно коммуницирует, 
зависит как его профессионально-личностное 
становление и развитие, так и степень лояльно-
сти и усвоения материала студентами. 

Нельзя не учитывать того, что цифровая 
трансформация создает новые средства и техно-
логии, которые активно используются в совре-
менном образовании, а именно: адаптивное обу-
чение, дистанционное или смешанное обучение, 
геймификация процесса и др. Наряду с этим 

процессом происходит трансформация обще-
ства [2]. Поэтому совершенно закономерно, что 
обучающиеся сегодня не могли не подверг-
нуться изменениям и отличаются от своих 
сверстников, которые получали образование де-
сять лет назад. Современные студенты – новое 
поколение, с определёнными, свойственными 
им психологическими характеристиками.  

Согласно теории поколений, появляется 
«цифровое поколение» или «поколение Z», об-
ладающее следующими особенностями: ограни-
ченность словарного запаса, рассеянное внима-
ние, «клиповость» мышления, слияние реаль-
ного и виртуального пространств, сложность 
восприятия больших объемов информации, по-
требность в вознаграждении за проделанную ра-
боту в короткие сроки, потребность в быстром 
получении результата, индивидуализм [3]. 

Данный факт говорит нам о том, что бы-
лые представления о системе образования, об 
образе преподавателя и возможных методиках 
являются устаревшими и требуют модерниза-
ции. Появляется необходимость строить про-
фессионально-педагогическую деятельность со-
временного преподавателя нетрадиционным об-
разом, учитывая особенности цифрового поко-
ления и использовать в своей практике совре-
менные и креативные подходы. 

 Если раньше задача преподавателя за-
ключалась в передаче знаний и опыта, то в со-
временном мире у каждого человека есть сво-
бодный доступ к практически любым данным. 
Пара несложных манипуляций в сети Интернет 
и мы с легкостью можем найти информацию о 
чем угодно. Сегодня задача преподавателя не 
просто дать материал, он должен быть в первую 
очередь примером для современного обучающе-
гося, идти в ногу со временем, уметь эффек-
тивно коммуницировать и быть «на одной 
волне» со студентами, учитывая индивидуаль-
ные особенности каждого студента. Преподава-
тель должен уметь вовлечь в процесс обучения, 
обеспечить понимание материала, а также сти-
мулировать самообразование [3-4]. 

Роль преподавателя в становлении обу-
чающегося очень важна. Преподаватель, не об-
ладающий необходимыми профессионально-пе-
дагогическими компетенциями в полной мере, 
не сможет способствовать развитию их у обуча-
ющегося. Человек, не владеющий навыками ба-
зовой коммуникации, чистотой речи, творче-
ским мышлением и умением увлечь студентов в 
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образовательный процесс автоматически пере-
квалифицируется в «говорящую энциклопе-
дию», транслирующую научный материал, до-
ступный в учебном пособии.  

Не стоить забывать, что обучение нераз-
рывно связано с воспитанием. В рамках образо-
вательного процесса, реализуемого в высшей 
образовательной организации, проводится про-
фессиональная подготовка специалиста (бака-
лавра, магистра) с перспективой формирования 
у выпускника высокой профессиональной ква-
лификации, конкурентоспособности как на оте-
чественном, так и на мировом рынке труда. Цель 
образовательной организации – выпустить кон-
курентоспособную личность, эксперта-универ-
сала, который консолидирует в себе знания и 
навыки из разных областей, обладает аналити-
ческим складом ума, способен работать в ре-
жиме многозадачности и быстро реагировать на 
изменения, а также обладает необходимым 
набором soft skills, в частности коммуника-
тивно-риторической компетенцией [5]. Препо-
даватель является ключевой фигурой в рамках 
достижения поставленной цели. 

Для качественного и полноценного раз-
вития коммуникативно-риторической компе-
тенции у преподавателей вуза необходимо со-
здать определенные организационно-педагоги-
ческие условия, т.е. обстоятельства процесса 
обучения, направленные на достижение дидак-
тических целей [6].  

Соблюдение следующих организаци-
онно-педагогических условий будет способ-
ствовать комплексному развитию риторических 
навыков. 

1. Разработка и внедрение в систему до-
полнительного профессионального образования 
преподавателей вуза «веера» программ, направ-
ленного на развитие коммуникативно-риториче-
ской компетенции. 

В связи с непрерывной трансформацией 
общества и процесса обучения, появления но-
вых технологий отмечается необходимость в 
разработке комплекса программ для более де-
тальной работы с конкретными навыками совре-
менного преподавателя. Ввиду того, что про-
граммы дополнительного профессионального 
образования реализуются зачастую дистанци-
онно, либо в гибридном формате, дистанцион-
ное обучение стало практически неотъемлемой 
частью образования. Современным преподава-
телям необходимо в короткие сроки осваивать 
новые цифровые программы, принципы эффек-
тивной работы «онлайн», а также насыщать об-
разовательный процесс интересным материалом 
и практической работой в формате дистанцион-
ного обучения. Все это обуславливает необхо-

димость разработки программ, связанных с фор-
мированием и развитием риторических компе-
тенций в рамках «онлайн» обучения. 

На основании анализа современных 
условий образования, а также имеющихся про-
грамм профессионального дополнительного об-
разования преподавателей вуза, в качестве пред-
ложения был разработан следующий комплекс 
программ: 

− «Педагогическая риторика в процессе 
дистанционного обучения» – изучение техноло-
гических принципов (построение света, звука, 
картинки), принципов невербалики, принципы 
диалогизации и интерактивной работы в про-
цессе онлайн обучения. 

− «Мастерство педагогического взаимо-
действия при записи видео-лекций» – принципы 
построения речи и подготовки материала, ин-
струмент диалогизации в записанной лекции. 

− «Педагогический артистизм препода-
вателя вуза». 

2. Практическая ориентированность 
программ дополнительного профессионального 
образования преподавателей вуза, направлен-
ных на развитие навыков взаимодействия с обу-
чающимися на основе использования современ-
ного цифрового инструментария. 

В связи с тем, что современные обучаю-
щиеся - представители нового поколения, кото-
рое, согласно теории поколений, является циф-
ровым, появляется необходимость в трансфор-
мации образовательного процесса. Обучаю-
щимся сегодня присущи определенные свой-
ственные им психологические характеристики. 
Исходя из этого появляется необходимость в ин-
терактивных включениях в процесс занятий, 
чтобы фокус внимания не рассеивался. 

3. Включение в учебный процесс си-
стемы дополнительного профессионального об-
разования коммуникативно-риторических ситу-
аций репродуктивного, проблемного и эвристи-
ческого характера, c целью активизации пози-
ции преподавателя и эффективного освоения 
коммуникативно-риторической компетенции. 

Стандартная коммуникативно-ритори-
ческая ситуация – ситуация речевого общения с 
использованием стандартных речевых средств, 
в которой принимают участие 2 и более чело-
века. В рамках процесса подготовки преподава-
телей мы рассматриваем коммуникативно-рито-
рические ситуации с двух сторон [7]: 

а) психолингвистической (как цели, мо-
тивы и стимулы речевого общения); 

б) лингводидактической (как способ ор-
ганизации преподавателем 
речевой деятельности и речевого поведения сту-
дентов). 
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На разных стадиях процесса обучения, в 
зависимости от уровня усвоения материала, а 
также от поставленных педагогических задач, 
коммуникативно-риторические ситуации могут 
иметь репродуктивный, проблемный или эври-
стический характер [7]. 

Репродуктивный характер подразуме-
вает активное включение обучающегося в про-
цесс, восприятие и запоминание учебного мате-
риала, передаваемого преподавателем. Для ре-
шения ситуаций данного характера типично уст-
ное инструктирование студентов при подго-
товке; демонстрация образца действия и ин-
струкции для его выполнения. 

Для решения коммуникативно-ритори-
ческих ситуаций проблемного характера препо-
давателю необходимо организовать самостоя-
тельную работу студентов, направленную на 
изучение нового знания. В ходе работы препо-
даватель предлагает задания проблемного ха-
рактера для решения и совместно с обучающи-
мися разрабатывает цель работы. Как таковая 
проблемная ситуация возникает в процессе вы-
полнения заданий, которые имеют практиче-
ский характер (поиск данных, систематизация и 
анализ информации и т. д.). 

Коммуникативно-риторической ситуа-
ции эвристического характера же соответствует 
ситуация организации преподавателем изучения 
учебного материала в форме эвристической бе-
седы; постановки проблемных вопросов; реше-
ния познавательных задач. В процессе исследо-
вания установлены основные признаки при ре-
шении ситуаций данного характера: самостоя-
тельное усвоение материала; развитие творче-
ского мышления (перенос знаний и умений в но-
вую ситуацию; видение новой проблемы в тра-
диционной ситуации; видение новых признаков 
изучаемого объекта; преобразование известных 
способов деятельности и самостоятельное со-
здание новых); развитие мыслительных навы-
ков, формирование познавательных умений; 

изучение приемов активного познавательного 
общения; развитие мотивации обучающегося 
[7]. 

4. Разработка и внедрение эксклюзивной 
программы профессиональной подготовки 
наставников-педагогов комплекса программ до-
полнительного профессионального образова-
ния, направленных на развитие коммуника-
тивно-риторической компетенции. 

Тема наставничества сегодня в образо-
вании является одной из ведущих, ей выделено 
особое место и в национальном проекте «Обра-
зование». Необходимость института наставни-
чества обосновывается тем, что такая система 
является мощным инструментом в рамках повы-
шения качества образования, создания эффек-
тивных социальных лифтов, одним из катализа-
торов для «технологического рывка» россий-
ской экономики [8]. 

В случае развития коммуникативно-ри-
торических компетенций – наличие института 
наставничества является необходимым усло-
вием эффективности. Преподаватели предло-
женных программ должны быть высококвали-
фицированными специалистами в этой области 
и транслировать важность развития коммуника-
тивно-риторической компетенции. Для этого 
предполагается создание и внедрение эксклю-
зивной программы подготовки будущих педаго-
гов, которые смогут выполнять функции настав-
ников и будут реализовывать программы допол-
нительного профессионального образования. 

Таким образом, комплексная реализация 
выявленных организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих устойчивое развитие 
коммуникативно-риторической компетенции, 
на наш взгляд, позволит повысить профессиона-
лизм, педагогическое мастерство преподавате-
лей вуза в условия цифровой трансформации об-
щества и образования. 
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