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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 336.6 DOI: 10.55421/2499992Х_2023_4_5 

 
Н. Ю. Фомин, Д. П. Широбоков  

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ключевые слова: финансовое состояние, темпы роста, оборачиваемость, рентабельность, финансо-

вая устойчивость. 
 

Статья посвящена методологической проблеме оценки финансового состояния промышленного пред-
приятия. В рамках проведенного исследования изучены и систематизированы научные взгляды, под-
ходы и методы отечественных ученых-экономистов, посвятивших свои труды данной проблеме. Из-

вестные методические решения характеризуются определенной абстрагированностью показателей 

финансового состояния. Отдельные показатели рентабельности, оборачиваемости и финансовой 
устойчивости дают информацию об узких аспектах финансово-хозяйственной деятельности. Ав-
торы данной статьи полагают, что существует методологическая потребность в интегральном 
подходе к оценке финансового состояния. В этой связи, в рамках представленного исследования раз-
работана авторская методика интегральной оценки финансового состояния промышленного пред-
приятия. Объектом рейтинговой оценки являются темпы роста ключевых финансово-экономических 
показателей деятельности предприятия. Методика включает в себя три интегральных показателя 
финансового состояния: динамика рентабельности, динамика оборачиваемости и динамика финан-
совой устойчивости. Каждый интегральный показатель оценивается на основе набора частных по-

казателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. По частным показателям опреде-
ляются темпы роста, по которым рассчитывается среднее арифметическое. Среднее арифметиче-
ское интегрального показателя позволяет охарактеризовать отдельную область финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия и определить уровень динамики общего финансового состояния. 
Для интегральных показателей разработана шкала рейтинговой оценки. Исходя из данной шкалы ди-
намике рентабельности, оборачиваемости, финансовой устойчивости или всего финансового состо-
яния может быть присвоен один из трех возможных уровней: стагнирующий, стабильный или рас-
тущий. В заключении статьи сформулирована типовая характеристика для интерпретации резуль-

татов оценки интегральных показателей финансового состояния. 
 

N. Y. Fomin, D. P. Shirobokov 
 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR INTEGRATED ASSESSMENT OF THE FINANCIAL 
STATE OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 
Keywords: financial condition, growth rates, turnover, profitability, financial stability. 

 
The article is devoted to the methodological problem of assessing the financial condition of an industrial enter-
prise. Within the framework of the study, the scientific views, approaches and methods of domestic scientists-
economists who have devoted their works to this problem have been studied and systematized. Known methodo-
logical solutions are characterized by a certain abstraction of indicators of financial condition. Separate indica-
tors of profitability, turnover and financial stability provide information on the narrow aspects of financial and 
economic activity. The authors of this article believe that there is a methodological need for an integral approach 
to assessing the financial condition. In this regard, within the framework of the presented study, an author's 
methodology for an integral assessment of the financial condition of an industrial enterprise has been developed. 
The object of the rating assessment is the growth rate of key financial and economic indicators of the enterprise. 
The methodology includes three integral indicators of financial condition: the dynamics of profitability, the dy-
namics of turnover and the dynamics of financial stability. Each integral indicator is evaluated on the basis of a 
set of private indicators of the financial and economic activities of the enterprise. According to private indicators, 
the growth rates are determined, according to which the arithmetic mean is calculated. The arithmetic mean of 
the integral indicator allows us to characterize a separate area of the financial and economic activity of the 
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enterprise and determine the level of dynamics of the overall financial condition. A rating scale has been devel-
oped for integral indicators. Based on this scale, the dynamics of profitability, turnover, financial stability or the 
entire financial condition can be assigned one of three possible levels: stagnant, stable or growing. At the end of 
the article, a typical characteristic is formulated for interpreting the results of assessing the integral indicators 
of the financial condition. 

 
В современных условиях нестабильности 

функционирования промышленных предприятий 
в России связанных с непростыми внешнеполи-
тическими и макроэкономическими факторами, 
формируются непростые и нестабильные усло-
вия функционирования хозяйствующих субъек-
тов. В такой ситуации зачастую возникает дефи-
цит финансовых ресурсов и снижение эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности, 
что отражается на ухудшении финансовых ре-
зультатов и увеличении рисков банкротства. Дан-
ные обстоятельства требуют переоценки методов 
анализа и показателей, идентифицирующих клю-
чевые контрольные точки финансового состоя-
ния, их интеграция в рамках оценочных систем. 
По результатам оценки следует выявлять про-
блемные аспекты финансового состояния и фак-
торы финансового оздоровления предприятия. 
Обозначенные требования актуализируют иссле-
дование в рамках оценки финансового состояния 
для формирования практической и методологи-
ческой базы оценочных систем, чему и посвя-
щена данная статья. 

В первую очередь, целесообразно уточ-
нить теоретическую сущность и содержание фи-
нансового состояния. 

Финансовое состояние отражает общую 
результативность финансово-хозяйственной дея-
тельности, его способность финансировать свои 
активы с необходимым уровнем финансовой не-
зависимости, а также обеспеченность финансо-
выми ресурсами, необходимыми для покрытия 
обязательств предприятия. Финансовое состоя-
ние зависит от доходов, расходов, прибыли пред-
приятия, соотношения собственных и заемных 
средств, соотношения оборотных активов и сроч-
ных обязательств, а также от других факторов. 
Финансовое состояние хозяйствующего субъекта 
может быть признано удовлетворительным или 
неудовлетворительным, устойчивым или не-
устойчивым. В условиях кризисного финансо-
вого состояния предприятие теряет свою плате-
жеспособность, возникают существенные риски 
банкротства. Во избежание неудовлетворитель-
ного уровня финансового состояния необходимо 
проводить его планомерный и детальный мони-
торинг с выявлением существующих рисков и 
проблемных аспектов.  

Классическими отечественными иссле-
дователями методологии анализа финансового 

состояния предприятия являются Г. В. Савиц-
кая [1], В. В. Ковалев [2], А. Д. Шеремет [3]. 

После изучения трудов обозначенных ав-
торов можно заключить, что методика оценки 
финансового состояния является вполне раскры-
той методологической проблемой. Однако, типо-
вая методика включает в себя множество отдель-
ных показателей, которые дают информацию об 
абстрагированных аспектах финансово-хозяй-
ственной деятельности. Наблюдается необходи-
мость разработки интегральных методов оценки 
финансового состояния предприятия, позволяю-
щих дать комплексную характеристику деятель-
ности предприятия, а также провести процедуру 
бенчмаркинга с другими хозяйствующими субъ-
ектами. 

Методологические решения в области 
экономического анализа можно наблюдать в тру-
дах таких авторов как: Ю. С. Валеева, Н. С. Иса-
ева [4], П. А. Фомин, М. К. Старовойтов [5]. 

На основе анализа и синтеза рассмотрен-
ных выше методов и подходов мы разработали 
методику интегральной оценки финансового со-
стояния промышленного предприятия. 

Основной предпосылкой предложенной 
методики является сложность рейтинговой 
оценки показателей финансового состояния. 
Фактические значения основных показателей фи-
нансового состояния, например, коэффициенты 
оборачиваемости или показатели рентабельно-
сти, достаточно сложно оценить по уровню, по-
скольку они сильно отличаются у предприятий 
разных отраслей и масштабов. В то же время, по-
ложительная динамика таких показателей явля-
ется неоспоримо благоприятным фактом. В этой 
связи, было принято решение в качестве объекта 
рейтинговой оценки использовать темпы роста 
показателей финансового состояния.  

В данном контексте, темпы роста показа-
телей будут рассчитываться по формуле (1): 

 
ТРпфс =

По.

Пб.
,                         (1) 

 
где ТРпфс – темпы роста показателей финансо-
вого состояния; По – значение отчетного периода 
(текущего года); Пб – значение базового периода 
(прошлого года); 

Предложенная нами методика инте-
гральной оценки финансового состояния струк-
турно может быть представлена в виде трех 
блоков (см. рисунок). 
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Рисунок – Структура интегральной оценки финансового состояния промышленного  

предприятия 
 
Наша методика опирается на оценку 

темпов роста показателей финансового состоя-
ния промышленного предприятия, которая про-
водится по трём блокам: 

1) Динамика рентабельности; 
2) Динамика оборачиваемости; 
3) Динамика финансовой устойчивости. 
Параметры и показатели обозначенных 

характеристик преимущественно измеряются 
на уровне предприятия. Кроме того, на уровне 
отрасли или территории могут быть статисти-
ческим или экспертным методом разработаны 
нормативы значений. Обозначенные показа-
тели могут также измеряться в виде средних по 
мезоэкономическим системам (отраслям, про-
изводственным комплексам, территориально-
производственным кластерам и т.п.) [6, 7]. 

Далее следует рассмотреть каждую ин-
тегральную характеристику более подробно. 

1. Динамика рентабельности. Рента-
бельность хозяйственной деятельности отра-
жает уровень прибыльности издержек предпри-
ятия. Она представляет собой долю прибыли от 
суммы затраченных средств.  

Рентабельность может оцениваться как 
в абсолютных величинах, на основании сравне-
ния с отраслевыми нормативами или бенчмар-
кинга с предприятиями-аналогами, так и в 
форме динамических отклонений. Второй вари-
ант более объективен в оценке, поскольку при-
рост рентабельности является однозначно бла-
гоприятной тенденцией. 

В рассматриваемой вариации методики 
предлагается следующая подборка показателей 
рентабельности: 

– рентабельность производственной де-
ятельности (рентабельность производства) — 
отражает величину бухгалтерской прибыли, 
приходящейся на каждый рубль производ-
ственных ресурсов (материальных активов 
предприятия); 

– Рентабельность реализованной про-
дукции — показывает, сколько прибыли от ре-
ализации продукции приходится на один рубль 
полных затрат; 

– Рентабельность издержек — показы-
вает прибыль, приходящуюся на 1 рубль затрат 
на изделие (группу изделий); 

– Рентабельность внеоборотных акти-
вов – характеризует величину бухгалтерской 
прибыли, приходящейся на каждый рубль вне-
оборотных активов; 

– Рентабельность оборотных активов — 
показывает величину бухгалтерской прибыли, 
приходящейся на один рубль оборотных акти-
вов; 

– Рентабельность собственного капи-
тала – характеризует величину бухгалтерской 
прибыли, приходящейся на рубль собственного 
капитала; 

– Рентабельность заёмного капитала — 
показывает, сколько предприятие генерирует 
прибыли с каждого рубля привлеченных 
средств. Этот показатель оценивает эффектив-
ность привлечения средств в виде кредитов и 
займов. 

Темпы роста представленных показате-
лей определяют интегральную динамику рента-
бельности (ДРинт) хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Интегральный показатель бу-
дет иметь вид, представленный в формуле (2): 

 
ДРинт =

∑ ТРР𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 ,                        (2) 

 
где ТРРi – подобранный в целях анализа i-ый 
показатель рентабельности; n – общее количе-
ство показателей рентабельности в подборке. 

2. Динамика оборачиваемости. Дело-
вая активность предприятия отражает способ-
ность предприятия производить и реализовы-

Динамика 
финансового 

состояния                  
(ДФСинт)

Динамика 
рентабельности

(ДРинт)

Динамика 
оборачиваемости

(ДОинт)

Динамика 
финансовой 

устойчивости
(ДФУинт)
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вать продукцию за счет имеющихся хозяй-
ственных активов. Основным фактором дело-
вой активности является интенсификация про-
изводственной и сбытовой деятельности. Уро-
вень интенсификации может быть измерен по-
средством соотношения объемов выпуска и ре-
ализации продукции и стоимости различных 
групп активов предприятия. Данные измерения 
проводятся с помощью коэффициентов обора-
чиваемости, являющихся основными показате-
лями деловой активности.  

В рассматриваемой вариации методики 
предлагается следующая подборка показателей 
оборачиваемости: 

– коэффициент оборачиваемости нема-
териальных активов и результатов НИОКР – 
показывает сумму выручки, приходящуюся на 
каждый рубль инвестиций в нематериальные 
активы и результаты НИОКР предприятия. 

– коэффициент оборачиваемости основ-
ных средств (фондоотдача) рассчитывается как 
отношение чистой выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг) к среднегодовой стоимо-
сти основных средств. Он показывает эффек-
тивность использования основных средств 
предприятия; 

– коэффициент оборачиваемости мате-
риальных запасов – отражает число оборотов 
товарно-материальных запасов предприятия за 
анализируемый период. Снижение данного по-
казателя свидетельствует об относительном 
увеличении производственных запасов и неза-
вершенного производства или о снижении 
спроса на готовую продукцию. В целом, чем 
выше показатель оборачиваемости материаль-
ных запасов, тем меньше средств завязано в 
этой наименее ликвидной статье оборотных ак-
тивов, тем более ликвидную структуру имеют 
оборотные активы и тем устойчивее финансо-
вое положение предприятия; 

– коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности показывает, сколько 
раз за год обернулись средства, вложенные в 
расчеты; 

коэффициент оборачиваемости денеж-
ных средств и краткосрочных финансовых вло-
жений – отражает скорость оборачиваемости 
текущих финансовых ресурсов на балансе 
предприятия 

– коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала рассчитывается как отно-
шение чистой выручки от реализации продук-
ции (работ, услуг) к среднегодовой величине 
собственного капитала предприятия и характе-
ризует эффективность использования соб-
ственного капитала предприятия. 

– коэффициент оборачиваемости заем-
ного капитала — показывает условную сумму 
дохода предприятия, приходящуюся на каждый 
рубль привлеченных средств. Отражает ско-
рость оборачиваемости и эффективность ис-
пользования заемного капитала предприятия. 

Темпы роста представленных показате-
лей определяют интегральную динамику обо-
рачиваемости активов и пассивов (ДОинт) 
предприятия. Интегральный показатель будет 
иметь вид, представленный в формуле (3): 

 
ДОинт =

∑ ТРО𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
,                          (3) 

 
где ТРОi – подобранный в целях анализа i-ый 
показатель оборачиваемости активов и пасси-
вов; n – общее количество показателей обора-
чиваемости в подборке. 

3. Динамика финансовой устойчиво-
сти. Финансовая устойчивость характеризуется 
двумя основными параметрами: финансовой 
независимостью и платежеспособностью пред-
приятия. Финансовая независимость отражает 
способность предприятия финансировать свою 
деятельность за счет собственных источников, 
уровень независимости от внешних источников 
финансирования. В основном, финансовая не-
зависимость идентифицируется посредством 
соотношения собственного и заемного капи-
тала предприятия. Платежеспособность иден-
тифицирует достаточность ликвидных активов 
предприятия для покрытия его срочных обяза-
тельств. 

В рассматриваемой вариации методики 
предлагается следующая подборка показателей 
оборачиваемости: 

– коэффициент финансовой независи-
мости —  характеризует долю собственного ка-
питала в валюте баланса; 

– коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами – характе-
ризует долю СОК в общей стоимости оборот-
ных активов предприятия; 

– коэффициент текущей ликвидности – 
характеризует платежеспособность предприя-
тия, способность погашать текущие обязатель-
ства; 

– коэффициент абсолютной ликвидно-
сти – показывает, какую часть краткосрочной 
задолженности предприятие может погасить в 
ближайшее время (на дату составления ба-
ланса); 

Темпы роста представленных показате-
лей определяют интегральную динамику фи-
нансовой устойчивости (ДФУинт). Интеграль-
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ный показатель будет иметь вид, представлен-
ный в формуле (4): 

 
ДФУинт =

∑ ТРФУ𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
 ,                     (4) 

где ТРФУi – подобранный в целях анализа i-ый 
показатель коэффициента оборачиваемости; n – 
общее количество показателей финансовой 
устойчивости в подборке. 

По результатам оценки блоков мы мо-
жем оценить динамику финансового состояния 
(ДФСинт всего предприятия по следующей 
формуле (5): 

 
ДФСинт = ДРинт+ДОинт+ДФУинт

3
.           (5) 

 
Разработанным интегральным показа-

телям (ДРинт, ДОинт, ДФСинт, ДФСинт) пред-
лагается присваивать один из трех возможных 
рейтинговых уровней на основании следующей 
шкалы: 

[(ДРинт, ДОинт, ДФУинт, ДФСинт)<0,9] – 
стагнирующий уровень; 
[0,9≤(ДРинт, ДОинт, ДФУинт, ДФСинт)≤ 1,0] – 
стабильный уровень; 
[(ДРинт, ДОинт, ДФУинт, ДФСинт)>1,1] – рас-
тущий уровень. 

Уровень интегрального показателя пред-
полагает определенную характеристику финан-
сово-хозяйственной деятельности предприя-
тия. В таблице представлена возможная интер-
претация результатов, которые могут быть по-
лучены в процессе использования методики.  

Разработанная методика может быть ис-
пользована в процессе оценки финансового со-
стояния широкого круга промышленных пред-
приятий. По результатам ее проведения опреде-
ляются проблемные зоны хозяйственной дея-
тельности, выявляются резервы повышения 
рентабельности, оборачиваемости активов и 
финансовой устойчивости, а также дается об-
щая рейтинговая оценка уровня финансового 
состояния. 

 
Таблица – Типовая характеристика уровней интегральных показателей финансового состояния 
промышленного предприятия 
 

Интегральный  
показатели 

Характеристика рейтингового уровня 
Стагнирующий 

 
Стабильный 

 
Растущий 

 

Интегральная  
динамика  

рентабельности 
(ДРинт) 

На предприятии наблюдается 
снижение уровня рентабель-
ности расходов и инвестиций 
в производственные активы.  

Рентабельность хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тия в анализируемом периоде 
существенно не изменилась, 
прибыльность расходов и ин-
вестиций остается на том же 
уровне. 

Предприятие демонстрирует 
повышение рентабельности ин-
вестиций и расходов, повыша-
ется общий уровень прибыльно-
сти использования производ-
ственных ресурсов. 

Интегральная  
динамика  

оборачиваемости 
(ДОинт) 

Доходность инвестиций пред-
приятия падает, что обуслов-
лено снижением эффективно-
сти использования основных 
категорий активов и пассивов. 

Оборачиваемость активов и 
пассивов предприятия суще-
ственно не изменилась, сохра-
няется имеющийся уровень 
эффективности использова-
ния производственных ресур-
сов и источников их финанси-
рования. 

Наблюдается прирост оборачи-
ваемости активов и пассивов, 
растет общий уровень деловой 
активности предприятия.  

Интегральная  
динамика  

финансовой  
устойчивости 

ДФУинт 

На предприятии снижается 
общий уровень финансовой 
независимости и платежеспо-
собности, повышаются риски 
банкротства. 

Предприятие сохраняет имею-
щийся уровень финансовой 
независимости и платежеспо-
собности 

Уровень финансовой независи-
мости и платежеспособности в 
динамике растет, предприятие 
создает дополнительный запас 
финансовой прочности. 

Интегральная  
динамика  

финансового  
состояния 
(ДФСинт) 

Наблюдается ухудшение об-
щего финансового состояния 
предприятия. Требуется неот-
ложная разработка и реализа-
ция управленческих решений 
по финансовому оздоровле-
нию предприятия.  

Финансовое состояние пред-
приятия существенно не изме-
нилось, сохраняется характер-
ный уровень доходности, рен-
табельности и финансовой 
устойчивости. Безотлагатель-
ные мероприятия по финансо-
вому оздоровлению не требу-
ются, однако, необходимо 
провести планомерную управ-
ленческую работу по повыше-
нию эффективности использо-
вания производственных ре-
сурсов. 

Общее финансовое состояние 
предприятия улучшается, осу-
ществляется финансовое оздо-
ровление, эффективность ис-
пользования производственных 
и финансовых ресурсов растет. 
Целесообразно проанализиро-
вать и институционализировать 
практику принятых управленче-
ских и технических решений. 
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Следующей задачей представленного 
исследования является апробация методики в 
процессе оценки финансово-хозяйственной де-

ятельности различных предприятий и форми-
рование на основе результатов системы 
бенчмаркинга. 
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платформы, научно-технологическое развитие. 
 
Проблематика турбулентности развития промышленности в последнее время начала занимать одно 
из центральных мест в научных исследованиях, однако изучение данного феномена продолжается и 
формируется все большее количество факторов, влияющих на турбулентность. Вместе с тем, с со-

временной литературе в меньшей степени раскрыта проблематика методологии оценки турбулентно-

сти отечественной промышленности, что обуславливает актуальность выбранной тематики иссле-

дования. В статье изучена терминология и раскрыто понятие турбулентности, определены причины 
и следствия ее возникновения. Особое внимание обращено на инструментарий оценки турбулентности 
в промышленности, который представляет собой комплексную оценку методов, характеристику под-
ходов и ограничений, предложенных зарубежными и отечественными учеными. Вместе с тем, подчер-
кивается важность развития отечественных разработок в этой области, позволяющих отслеживать 

реалии и составлять прогностические модели научно-технического, технологического, инновационного 

и экономического развития промышленного комплекса, для разработки точных управляющих воздей-

ствий на экономическую систему с целью обеспечения ее устойчивости в условиях нестабильности и 
кризисов. В качестве эффективного инструмента развития научно-технической сферы, как необходи-
мое условие преодоления турбулентности в отечественном промышленном комплексе, видится созда-

ние коллаборативных научных платформ, основанных на конвергенции сфер научно-технической дея-

тельности, объединенных в рамках электронной платформы. При этом главной задачей является со-

здание системы отраслевых научно-исследовательских институтов и формирование научно-проект-
ных коллективов по схеме: академическая наука – отраслевые научно-исследовательские институты – 
исследовательские отделы промышленных предприятий. 
 

А. A. Lubnina 
 

TOOLS FOR ASSESSING TURBULENCE IN INDUSTRIAL COMPLEXES 
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The problem of industrial development turbulence has recently begun to occupy one of the central places in 
scientific research, however, the study of this phenomenon continues and an increasing number of factors af-
fecting turbulence are being formed. At the same time, the problems of the methodology for assessing the tur-
bulence of the domestic industry are less disclosed in modern literature, which determines the relevance of the 
chosen research topic. In the article the terminology is studied and the concept of turbulence is revealed, the 
causes and consequences of its occurrence are determined. Particular attention is paid to the tools for assessing 
turbulence in industry, which is a comprehensive assessment of methods, characteristics of approaches and 
limitations proposed by foreign and domestic scientists. At the same time, the importance of developing domestic 
developments in this area is emphasized, which allow tracking the realities and compiling predictive models of 
the scientific, technical, technological, innovative and economic development of the industrial complex, in order 
to develop precise control actions on the economic system in order to ensure its stability in conditions of insta-
bility and crises. As an effective tool for the development of the scientific and technical sphere, as a necessary 
condition for overcoming turbulence in the domestic industrial complex, we see the creation of collaborative 
scientific platforms based on the convergence of scientific and technical activities, united within the framework 
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of an electronic platform. At the same time, the main task is to create a system of branch research institutes and 
the formation of research and design teams according to the scheme: academic science – branch research in-
stitutes – research departments of industrial enterprises. 
 

Понятие «турбулентности» вошло в 
научный оборот после выхода в свет книги А. 
Гринспена «Эпоха турбулентности: приключе-
ния в новом мире» [1]. Понятие «турбулент-
ность» означает хаотичность, бурное непредска-
зуемое развитие, неупорядоченность элементов 
системы, что характеризует доминирование не-
линейности в развитии систем, непредсказуе-
мый характер их трендов, резкое изменение 
направлений развития, повышение конфликтно-
сти внутри систем и между ними. Следова-
тельно, смысловое значение турбулентности 
выражается в отсутствии порядка, как экономи-
ческого, технологического, социального, так и в 
формальных и неформальных правилах, моде-
лях и нормах поведения. Объективным характе-
ром турбулентности является рост уровня не-
определенности, конфликтности, нарастание 
напряженности и других деструктивных про-
цессов. Таким образом, турбулентность – это 
временной период, который характеризуется 
нарастанием конфликта, напряженностью, де-
каплингом трендов экономического, научно-
технического, социального и экологического 
развития, захватывающих социально-экономи-
ческие системы и нарушающих порядок их 
функционирования.  

При действии турбулентности наруша-
ется, прежде всего, функциональный порядок 
системы, который сочетает такие процессы, как: 

– процессы, происходящие в институци-
ональных структурах и между ними, когда те-
ряют свою функциональную способность ин-
ституты социально-экономической системы, 
утрачивают свою эффективность или разруша-
ются; 

– процессы, приводящие к утрате нефор-
мальных институтов в виде норм, правил и мо-
делей поведения; 

– процессы, способствующие появле-
нию глобальных и национальных вызовов, 
угроз, а также открывающихся возможностей, 
требующие формирования стратегий для их пре-
одоления, принятия или использования. 

В то же время следует отметить, что при-
чины данных разрушений могут иметь различ-
ную природу, вызывают утрату актуальности 
прежних стратегий развития. Угрозы, вызовы, 
открывающиеся возможности и нарастание 
напряженности могут иметь как экзогенный, так 
и эндогенный характер [2].  

Проблемам инновационного развития 
отечественной промышленности в условиях 

угроз, вызовов, нарастающей турбулентности, 
управление институциональными ловушками с 
целью повышения конкурентоспособности 
предприятий посвящены работы Н. В. Барсегян, 
А. И. Шинкевича, Ф. Ф. Галимулиной, 
Ч. А. Мисбаховой и др. [3-6]. 

Понятие «турбулентности» относится к 
внешней среде относительно экономической си-
стемы. В настоящее время характеристиками 
внешней среды являются: 

– уровень динамизма среды как уровень 
ее стабильности; 

– уровень неопределенности – невоз-
можность определить тренды развития из-за не-
полноты или асимметрии информационных по-
токов; 

– взаимосвязанность факторов среды – 
теснота связи между факторами, их взаимное 
влияние друг на друга и способность запускать 
мультипликативные эффекты; 

– направление изменений – характеризу-
ющих уровень враждебности или благоприят-
ствования среды; 

– турбулентность – уровень изменчиво-
сти среды, нарастание деструктивных процессов 
и рост напряженности, формирующих угрозы, а 
также новые вызовы и возможности. 

Таким образом, турбулентность следует 
рассматривать не только как негативную тен-
денцию, ведущую к нарастанию напряженно-
сти, конфликтам и угрозам, а также как позитив-
ную тенденцию, открывающую новые возмож-
ности. При этом турбулентность выступает как 
непостоянная во времени хаотичность измене-
ний параметров внешней среды относительно 
экономической системы. 

Резюмируем основные методики оценки 
турбулентности промышленности, которые 
сформировались в настоящее время в экономи-
ческой науке и науке управления (см. таблица). 
На основе данных таблицы можно сделать вы-
вод о том, что в основном оценка турбулентно-
сти представлена методиками, разработанными 
зарубежными учеными и научно-исследователь-
скими институтами, что подчеркивает важность 
и необходимость создания собственных отече-
ственных научных школ, позволяющих отсле-
живать реалии и составлять прогностические 
модели научно-технического, технологиче-
ского, инновационного и экономического разви-
тия промышленного комплекса и экономиче-
ской системы в целом. 
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Таблица – Инструментарий оценки турбулентности промышленности (обобщено автором) 
 
Метод Подход Характеристика Ограничения 

SWOT-анализ Экспертный метод, шкала 
оценок 

Анализ сильных и слабых 
сторон для внутренней 
среды, возможностей и 
угроз – для внешней 

Преобладание оценок на 
будущее, в ущерб про-
шлому и настоящему, сла-
бое использование количе-
ственного инструментария 

PEST (STEP)- 
анализ, PESTEL-
анализ 

Экспертный метод 

Анализ политических, эко-
номических, социальных, 
технологических, экологи-
ческих факторов, норма-
тивно-правовой базы 

Учет факторов макросреды 
косвенного действия, ис-
пользование только каче-
ственного инструментария 

Модель 5 сил М. 
Портера 

Оценка пяти сил отрасли: по-
купатели, конкуренты потен-
циальные, конкуренты реаль-
ные, поставщики, товары-суб-
ституты 

Экспертный анализ, экс-
пертный прогноз 

Оценка макросреды пря-
мого действия без учета 
оценки внутренней среды и 
макросреды косвенного 
действия 

Матрица 
А. Ансоффа 

Лингвистическая шкала слож-
ности, новизны, скорости из-
менений, вероятность прогно-
зирования 

Шкала оценок 
Сложность перевода каче-
ственных показателей в ко-
личественные 

Метод «5×5» 
М. Мескона 

Оценка внешней среды ли-
цом, принимающим управлен-
ческие решения, по парамет-
рам: определение факторов 
риска, их оценка, уровень вла-
дения информацией о небла-
гоприятных событиях, шансы 

Экспертная оценка 
Использование качествен-
ных данных, субъективный 
подход 

Матрица «Вероят-
ность усиления 
фактора – влияние 
фактора на 
систему» 
Дж. Уилсона 

Присвоение рангов факторам 
внешней среды по уровню их 
влияния на реализацию стра-
тегии развития 

Экспертная оценка и про-
гнозирование 

Отсутствие оценок в ретро-
спективе 

Сценарный метод 
Г. Кана 

Определение трендов факто-
ров внешней среды с исполь-
зованием линейных и нели-
нейных моделей, взаимная 
корреляция факторов и их пе-
рекрестная эластичность 

Прогностические модели, 
аналитические оценки 

Ориентация на будущее, 
фрагментарный срез теку-
щего сценария развития 

Метод «поля сил» 
К. Левина 

Оценка и анализ в динамике 
силы факторов изменений, 
влияющих на систему 

Экспертная оценка Сложность измерения и со-
поставления 

Оценка VUCA-
мира 

Анализ факторов нестабиль-
ности, неопределенности, 
сложности и неоднозначности 

Экспертная оценка 
Сложность количествен-
ного выражения и сопоста-
вимой оценки 

Оценка BANI-
мира 

Анализ факторов изменчиво-
сти, неопределенности, слож-
ности и неоднозначности 

Экспертная оценка 
Сложность количествен-
ного выражения и сопоста-
вимой оценки 

 
В российской науке есть успешные при-

меры создания собственных инструментов 
оценки, косвенно характеризующих оценку 
уровня турбулентности и возможных трендов 
для ее преодоления. Например, рейтинг иннова-
ционного развития субъектов федерации, явля-
ющийся разработкой НИУ ВШЭ. Использова-
ние рейтингов при принятии управленческих ре-
шений выступает как инструментарий снижения 
сложности, позволяющий объединить отдель-
ные показатели в единый индикатор. Рейтинги 

дают возможность проводить сопоставитель-
ный отраслевой и региональный сравнительный 
анализ, определять наилучшие практики, выяв-
лять ограничения, сильные и слабые стороны, 
формировать информационно-статистическую 
и аналитическую базу для разработки стратегий 
и программ развития, выступают инструментом 
обратной связи и оценки эффективности управ-
ления на разных уровнях экономической си-
стемы. Основными требованиями, предъявляе-
мым к построению рейтингов, являются: 
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– постоянство и воспроизводимость; 
– проверяемость; 
– прозрачность расчетов; 
– актуальность; 
– открытость исходных данных; 
– оптимальное соотношение качествен-

ных и количественных данных. 
Так, российский региональный иннова-

ционный индекс включает 4 субиндекса – соци-
ально-экономические условия инноваций, 
научно-технический потенциал, инновационная 
деятельность и качество инновационной поли-
тики, объединяющих 37 статистических показа-
телей (рис. 1). 

Другим примером инструментария 
оценки турбулентности и возможностей ее пре-
одоления является индекс готовности к буду-
щему, являющийся совместной разработкой 
НИУ ВШЭ, Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» и ВЦИОМ. Структура индекса 
включает следующие компоненты: 

– технологии; 
– экономика; 

– образование; 
– наука; 
– общество; 
– культура и коммуникации; 
– ресурсы и экология; 
– национальная безопасность; 
– система управления; 
– международное влияние. 
Расчет индекса готовности к будущему 

рассчитывается на национальном (в разрезе 
стран мира) и региональном уровне [7].  

Индекс готовности регионов к буду-
щему позволяет: 

– формировать временной горизонт пла-
нирования региональных стратегий научно-тех-
нического и социально-экономического разви-
тия; 

– определять технологическую ориенти-
рованность региональных стратегий развития; 

– оценивать интенсивность достижений 
научно-технического, инновационного и эконо-
мического развития промышленного комплекса. 

 
 

 
 

Рис. 1 – Составляющие российского регионального инновационного индекса [8, c. 8] 
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Также в условиях турбулентности эко-
номических систем и перехода к индустрии 4.0 
показательным является рейтинг готовности ре-
гионов к цифровой экономике, который в насто-
ящее время является экспериментальным, и 
представлен тремя индикаторами (рис. 2). При 
этом следует отметить, что данный индекс 
ввиду его экспериментальности, является не-
полным и не отражает всех процессов цифрови-
зации, происходящих в промышленности. 

Однако необходимо отметить, что в ос-
новном представленные индексы рассматри-
вают национальный и региональный уровни 
управления, или уровень субъектов хозяйство-
вания, при этом практически отсутствуют ин-
струменты оценки турбулентности и трендов ее 
преодоления на уровне отраслей и промышлен-
ных комплексов. 

В настоящее время в мировой экономи-
ческой системе наблюдается состояние турбу-
лентности, которое характеризуется повыше-
нием конфликтности и действие деструктивных 
процессов в экономических системах госу-
дарств. Данные обстоятельства накладывают 
свои отпечатки на развитии российской эконо-
мики и ее промышленного комплекса, в частно-
сти. Рост напряженности в политическом, эко-
номическом и социальном контексте, усиление 
антироссийских санкций ставят во главу угла 
необходимость разработки собственной док-
трины научно-технического развития россий-
ской промышленности, как залога обеспечения 
национальной безопасности. Следует отметить, 
что нормативно-правовым триггером данной 

цели выступил перечень поручений, сформули-
рованных Президентом В. В. Путиным по ито-
гам совместного заседания Государственного 
совета России и Совета по науке и образованию, 
согласно которому, на федеральном и регио-
нальном уровнях управления необходимо разра-
ботать и принять к исполнению региональные и 
отраслевые программы развития научно-техни-
ческой сферы [8-9].  

Кроме того, назрела острая необходи-
мость разработки собственных научных концеп-
ций и теорий научно-технического и экономиче-
ского развития. В настоящее время для россий-
ской промышленности стоит открытым вопрос 
преодоления турбулентности. В настоящее 
время происходит трансформация парадигмы 
экономического и научно-технического разви-
тия, что выражается в смене принципов, целей, 
задач, видении и ориентиров, а, соответственно, 
инструментов и способов реализации государ-
ственной научно-технической, инновационной 
и экономической политики. Например, если до 
недавнего времени пропагандировалась инте-
грация российских промышленных предприя-
тий и научно-исследовательских институтов в 
глобальные цепочки создания добавленной сто-
имости, международные научно-технические, 
инвестиционные и торгово-экономические 
связи, то в настоящее время фокус концепции 
будущего развития российской экономики сме-
стился на противоположный полюс, где доми-
нируют такие категории как «технологическое 
импортозамещение», «технологический сувере-
нитет» или «технологическая независимость».  

 

 
Рис. 2 – Составляющие российского рейтинга готовности к цифровой экономике 

(составлено автором) 

Индекс 
готовности 
к цифровой 
экономике

Доля занятых в 
наукоемких 

отраслях, в общей 
численности 

занятых

Доля 
промышленных 

организаций, 
имеющих доступ к 
высокоскоростному 

интернету

Доля домашних 
хозяйств, 

имеющих доступ 
к Интернету



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

16 

Согласимся с достигнутым мнением в 
научных кругах, что догоняющие экономики 
стран мира в своем научно-техническом, техно-
логическом и экономическом развитии должны 
опираться не на собственную систему генера-
ции инноваций, а на заимствование, поглощение 
уже имеющихся научно-технических достиже-
ний, реализуя «преимущество отсталости» 
А. Гершенкрона [10-13]. 

С практической точки зрения следует 
указать на четыре возможных альтернативных 
варианта в разрешении вопроса заимствования 
технологий: 

– легальное копирование благодаря по-
купке лицензионных соглашений; 

– разработка программ привлечения пря-
мых иностранных инвестиций, обеспечивающие 
приток в страну не только инвестиционных ре-
сурсов, но вместе с ними и технологических ин-
новаций; 

– модернизация производства на основе 
достижений научно-технического прогресса, 
представленные импортным оборудованием; 

– нелегальное копирование посредством 
обратного инжиниринга. 

Отечественная промышленность до не-
давнего времени использовала траектории тех-
нологического заимствования, когда количество 
используемых передовых производственных 
технологий в десятки раз превышало количе-
ство созданных [14].  

В данной ситуации, по нашему мнению, 
особую значимость имеет проблема выстраива-
ния траектории развития к самостоятельной ге-
нерации новых знаний и технологий, технологи-
ческому импортозамещению и возрождению 
технологического суверенитета отечественной 
промышленности. 

В этой связи развитие научно-техниче-
ской сферы видится как необходимое условие 
преодоления турбулентности в отечественном 
промышленном комплексе. И здесь могут быть 
полезными коллаборативные научные плат-
формы, основанные на конвергенции сфер 
научно-технической деятельности, объединен-
ные в рамках электронной платформы. Для Рос-
сии перспективным и важным направлением 
развития может стать создание виртуальных 
научных коллективов. Научные шлюзы, вирту-
альные лаборатории, виртуальная исследова-
тельская среда – термины, обозначающие циф-
ровую среду, обеспечивающие кооперацию или 
сотрудничество между исследователями как 
внутри одной организации, так и в рамках объ-
единений нескольких организаций; имеющих 

совместный доступ к данным, инструментам, 
ресурсам и обеспечивающих их сохранение. 
Преимуществами коллаборативных научных 
платформ выступают: простота контрактов, 
снижение трансакционных издержек, сокраще-
ние времени и расходов ресурсов.  

В мире существуют примеры создания и 
функционирования успешных коллаборативных 
платформ, основанные на конвергенции. Меж-
отраслевое взаимодействие по разработке и реа-
лизации научно-технических проектов в настоя-
щее время сопровождается коллаборативным 
отраслевым планированием. Например, в 2016 г. 
в Нидерландах был создан альянс по производ-
ству текстиля TEXALI [15]. К 2018 г. он вклю-
чал более 50 представителей объединения, инте-
грированных на основе горизонтальных и верти-
кальных связей в единую цепочку создания сто-
имости текстильных изделий. В его состав 
включены некоммерческие организации, ор-
ганы власти, промышленные компании, дизай-
нерские фирмы и торговые представительства. 
Работа осуществлялась в рамках двух проект-
ных групп. Было осуществлено 2 проекта: 

1) проект, имеющий целью рост ресур-
соэффективности производства тканей на ос-
нове вторичной переработки сырья; 

2) уменьшение применения опасных хи-
мических веществ в процессе производства тек-
стильной и швейной продукции.  

Координатором проекта выступила одна 
из общественных организаций. По мере реали-
зации проектов формировалась атмосфера вза-
имного доверия, совместной генерации знаний и 
технологий, коллаборации, признания преиму-
ществ данного объединения. Подобный опыт 
можно использовать и при создании консорциу-
мов. В России подобные формы сотрудничества 
реализуются в виде консорциумов, однако в 
настоящее время они получили распростране-
ние только в электронной промышленности и 
практически не представлены в других отраслях 
промышленности. 

Таким образом, можно заключить, что 
основной драйвер экономического роста рос-
сийской экономики в условиях турбулентно-
сти – заимствование технологий с постепенным 
переходом к инновационному развитию. При 
этом в условиях санкций особое значение при-
обретает сотрудничество предприятий, институ-
тов развития и регионов. Необходима система 
широкомасштабных многоотраслевых проектов 
по совершенствованию технологий с долгосроч-
ными целями, обеспечивающих формирование 
эффективных цепочек добавленной стоимости.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Ключевые слова: энергоемкость региона, энергоэффективность региона, энергопотребление, регио-

нальная программа, группировка регионов, государственное регулирование, отрасли промышленности. 
 
Актуальность темы данной статьи определяется неразрешенностью одной из глобальных проблем чело-
вечества: нарастающими диспропорциями между постоянно возрастающими потребностями общества 
и ограниченностью в количественном отношении природных ресурсов, с помощью которых они удовлетво-
ряются. В статье рассматриваются региональная политика энергосбережения и региональные программы 
повышения энергоэффективности, призванные обеспечить реализацию концепции устойчивого развития. 
Целью статьи является выявление регионов страны с высоким электропотреблением для принятия реле-
вантных мер энергосберегающего характера. Для этого по предложенной автором методике проводится 
анализ потребления электроэнергии предприятиями и организациями промышленности во всех субъектах 
РФ. Расчетным путем определяется группа регионов (16 субъектов РФ), характеризующихся одновремен-
ным электропотреблением «выше среднего» по показателям «объем промышленного производства» и 
«энергоемкость валового регионального продукта», что приводит автора к выводу (ввиду наличия прямой 
существенной зависимости между ними, влияющей на энергосбережение) о необходимости повышения 
энергоэффективности в данных регионах посредством реализации региональных программ энергосбереже-
ния. Однако принятые в подавляющем большинстве субъектов РФ данные программы не в полной мере 
нацелены на региональное энергосбережение и формирование модели устойчивого развития региональной 
экономики, некоторые из них отличаются низким качеством подготовки, формальным подходом при раз-
работке программ (то есть не учитывают потребление электроэнергии в регионе главными энерогопотре-
бителями). При этом автором отмечается существенный потенциал региональных программ, который 
может быть реализован путем внесения корректировок в ныне действующие, а также путем повышения 
качества их разработки, принятия и исполнения. Результаты проведенного исследования, в котором опи-
сывается методика определения регионов с наибольшим электропотреблением, делаются определенные 
выводы по группам регионов, указываются недостатки существующих программ, могут быть практиче-
ски полезными органам власти в их непосредственной деятельности, связанной с региональной политикой 
энергосбережения.  
 

V. I. Belov 
 

FEATURES OF FORMATION AND IMPLEMENTATION  
OF REGIONAL ENERGY SAVING POLICY 

 
Keywords: energy intensity of the region, energy efficiency of the region, energy consumption, regional pro-
gram, grouping of regions, state regulation, industries. 

 
The relevance of the topic of this article is determined by the unresolved nature of one of the global problems 
of humanity: the growing disproportions between the ever-increasing needs of human society and the limited 
quantity of natural resources with which they are satisfied. The article discusses the regional energy saving 
policy and regional energy efficiency improvement programs designed to ensure the implementation of the con-
cept of sustainable development. The purpose of the article is to identify regions of the country with high power 
consumption for the adoption of relevant energy-saving measures. To do this, according to the methodology 
proposed by the author, the analysis of electricity consumption by enterprises and industrial organizations in 
all subjects of the Russian Federation is carried out. By calculation, a group of regions (16 subjects of the 
Russian Federation) characterized by simultaneous power consumption «above average» in terms of «industrial 
production volume» and «energy intensity of gross regional product» is determined, which leads the author to 
the conclusion (due to the presence of a direct significant relationship between them, affecting energy conser-
vation) about the need to improve energy efficiency in in these regions through the implementation of regional 
energy saving programs. However, these programs adopted in the vast majority of the subjects of the Russian 
Federation are not fully aimed at regional energy saving and the formation of a model of sustainable develop-
ment of the regional economy, some of them are characterized by poor quality of preparation, a formal approach 
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in the development of programs (that is, they do not take into account the consumption of electricity in the region 
by the main energy consumers). At the same time, the author notes the significant potential of regional programs, 
which can be implemented by making adjustments to the current ones, as well as by improving the quality of 
their development, adoption and execution. The results of the study, which describes the methodology for deter-
mining the regions with the highest power consumption, draw certain conclusions by groups of regions, indicate 
the shortcomings of existing programs, can be practically useful to authorities in their direct activities related 
to regional energy conservation policy. 
 

Введение 
 

Российская Федерация на протяжении 
последних трех десятков лет последовательно 
претворяет в жизнь концепцию устойчивого 
развития, реализация которой обеспечивается 
Указами Президента РФ от 1994-1996 гг. [1, 2], 
принятым в 2021 г. Постановлением Правитель-
ства РФ «Об утверждении целей и основных 
направлений устойчивого (в том числе зеле-
ного) развития РФ» [3] и другими нормативно-
правовыми документами. Согласно Указу Пре-
зидента РФ № 889 [4], энергоемкость экономики 
к 2020 г. должна быть снижена на 40 % (к насто-
ящему времени поставленная задача так и не вы-
полнена). 

В рамках действующих документов од-
ной из приоритетных целей развития страны яв-
ляется энергосбережение во всех отраслях и 
сферах российской экономики и повышение эф-
фективности использования энергетических ре-
сурсов. Достижение поставленных целей зави-
сит не только от исполнения федерального зако-
нодательства на местах, но и от принимаемых на 
местах органами власти решений – от проводи-
мой ими региональной политики энергосбере-
жения. Сам термин «энергосбережение» явля-
ется достаточно емким и имеет множество трак-
товок [5-8], сутью которых, как правило, явля-
ется экономия ресурсов там, где это возможно, 
и там, где это необходимо. 

В настоящее время электрическая энер-
гия является настолько востребованным това-
ром, что без нее практически не может обойтись 
ни одно домохозяйство в быту и ни одно пред-
приятие или организация в своей экономиче-
ской деятельности. Получаемая в России в боль-
шинстве своем традиционным способом, то есть 
путем сжигания ископаемого топлива на тепло-
вых электростанциях (в РФ на долю ТЭС прихо-
дится порядка 67-68 % выработки электроэнер-
гии), она представляет собой вторичный энерге-
тический ресурс, который и следует экономить. 
Ее использование хозяйствующими субъектами, 
а точнее сокращение объемов потребления, ста-
новится одной из важнейших задач на пути 
энергосбережения.  

Согласно официальным данным по элек-
тробалансу РФ за 2022 г. [9], на долю промыш-
ленности приходится 52 % от всего потребления 

электрической энергии в стране. Следовательно, 
именно отрасли промышленности выступают 
основным фактором в электропотреблении и 
первоочередным объектом энергосбережения, в 
отношении которого необходимо разрабатывать 
меры, направленные на снижение потребления 
энергии и повышение энергоэффективности.  

Внесенные в 2022 г. федеральными орга-
нами власти в законодательство нормативно-
правовые поправки, действующие с 1 марта 
2023 г. [10], привели к значительным измене-
ниям в области развития электроэнергетики и 
обеспечения крупных объектов электроэнер-
гией, в том числе и различных отраслей про-
мышленности. Так, например, власти региона 
ограничиваются в правах по планированию раз-
вития региональной электроэнергетики: разра-
ботка программно-проектных документов по 
развитию энергосистемы переходит от регио-
нальных властей (ранее отвечавших за свой 
фронт работы) к федеральным – единственно 
разрешенной заниматься этими вопросами орга-
низации – Системному оператору. То есть, с од-
ной стороны, согласно федеральному законода-
тельству, требования по «повышению энергети-
ческой эффективности экономики субъектов 
Российской Федерации и экономики муници-
пальных образований» [11, ст. 14] остаются в 
неизменном виде, а с другой стороны, арсенал 
средств региональных властей по влиянию на 
энергопотребление отраслей промышленности 
сужается. Тем не менее с региональных властей 
не снимается обязанность осуществлять поли-
тику энергосбережения на вверенных им терри-
ториях.  

Одним из инструментов такой политики 
являются региональные программы, способные 
обеспечить достижение поставленных целей с 
учетом специфики и особенностей развития са-
мих регионов. По данным «Государственного 
доклада о состоянии энергосбережения и повы-
шении энергетической эффективности в Россий-
ской Федерации», региональные программы 
имеют подавляющее большинство субъектов 
РФ – 79 регионов [12]. Анализ представленных 
документов показывает, что многие из них явля-
ются типичными, а предлагаемые меры энерго-
сбережения – стандартными и это при том, что 
региональная дифференциация по целому ряду 
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показателей остается существенной: от несколь-
ких раз (например, по численности населения, 
площади региона) до десятков и даже сотен раз 
(например, по доходам регионального бюджета 
или объемам выпуска промышленной продук-
ции). При этом региональное энергосбережение 
касательно отраслей промышленности рассмат-
ривается весьма поверхностно даже в тех субъ-
ектах РФ, которые традиционно являются про-
мышленными и связаны с добычей и преобразо-
ванием ископаемых природных ресурсов, а за-
действованный инструментарий энергосберега-
ющих мер в основном сводится к замене (или 
модернизации) старого оборудования на новое и 
(или) внедрению более современных техноло-
гий.  

Однако нерелевантность предлагаемых 
мер часто приводит к незначительным результа-
там (или их отсутствию) ввиду недостаточной 
изученности проблемы и способов ее решения 
относительно стимулирования энергосбереже-
ния в каждом конкретном регионе, а также 
ввиду не всегда корректной оценки топливно-
энергетического баланса и неглубокого анализа 
электропотребителей в регионе (или пренебре-
жение им).  
 

Материалы и методы 
 

Данное исследование связано с анализом 
электропотребления предприятиями и организа-
циями промышленности в разрезе регионов 
страны по определенной номенклатуре показате-
лей. В частности, рассматриваются такие показа-
тели, как «Добыча полезных ископаемых», «Обра-
батывающие производства», «Обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондициони-
рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений», входя-
щие в раздел 2.9 «Объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам экономиче-
ской деятельности», и соответствующая разделу 
2.19 «Энергоемкость валового регионального про-
дукта (ВРП)», рассчитываемая Росстатом. Исход-
ной базой исследования послужили официальные 
данные Федеральной службы государственной 
статистики (Росстата) за 2016-2020 гг., являющи-
еся самыми актуальными на данном ресурсе в 
настоящее время [13].  

Гипотеза исследования заключается в том, 
что соотношение двух параметров (энергоемкости 
валового регионального продукта и показателей 
деятельности предприятий промышленности) 
позволит не только определить зависимость 
между ними и «силу» влияние одного на другой, 

но и будет способствовать выработке адекватных 
мер политики энергосбережения в регионе. 

Целью данной статьи является определе-
ние групп регионов, характеризующихся высоким 
электропотреблением со стороны промышленно-
сти, для последующей разработки энергоэффек-
тивных стратегических и тактических мер в рам-
ках реализации региональной политики энерго-
сбережения. 

Методика исследования состоит из не-
скольких этапов. На первом этапе осуществляется 
расчет среднего значения по всей номенклатуре 
анализируемых показателей за ряд лет по всем 84 
субъектам РФ (исключением стал 85-й по счету 
регион – Ненецкий автономный округ, он «выпал» 
из анализа как самостоятельный субъект РФ, по-
скольку официальные данные по нему не были 
представлены по показателю «энергоемкость 
ВРП». Вероятно, данные по нему были причис-
лены к Архангельской области). Эта процедура 
необходима для того, чтобы, во-первых, сгладить 
возможные конъюнктурные изменения и некото-
рые амплитудные колебания, не характерные для 
отдельных регионов, а во-вторых, определить 
тренд развития самих регионов.  

На втором этапе определяется доля каж-
дого региона по рассчитанным значениям (в  %). 
Поскольку ни в законодательных актах, ни в мето-
дических, ни в прочих официальных рекоменда-
циях не удалось обнаружить эталонное значение 
по энергоемкости региона, то определение 
«вклада» в энергоемкость страны в разрезе регио-
нов производилось путем расчета удельного веса 
каждого региона по отношению к целому (всей 
энергоемкости).  

На третьем этапе осуществляется группи-
ровка регионов. Для этого определяется среднее 
арифметическое значение по полученным дан-
ным. Критерием распределения (основанием 
группировки) является рассчитанное среднее зна-
чение. Так, если значение по региону оказывалось 
больше среднего, то регион классифицировался 
как «выше среднего», если меньше, то, соответ-
ственно, – «ниже среднего». Эта процедура необ-
ходима для последующего сопоставления регио-
нов между собой, а также для группировки регио-
нов по обозначенному признаку по показателям 
«Объем промышленного производства» и «Энер-
гоемкость ВРП». Далее осуществлялась свертка 
регионов в распределенные группы. 
 

Результаты 
 

После выполнения всех обозначенных 
этапов были получены результаты, которые 
представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 –Количественная группировка регионов России при соотношении показателей «Объем 
промышленного производства» и «Энергоемкость ВРП» (составлено и рассчитано автором) 
  

«объем промышленного  
производства»; 

«энергоемкость ВРП» 

количество  
регионов 

влияние электропотребления  
отраслей промышленности  

на энергосбережение 

Группа 1 выше среднего; выше среднего 16 зависимость прямая, значительная 
Группа 2 выше среднего; ниже среднего 13 зависимость обратная,  

незначительная 
Группа 3 ниже среднего; ниже среднего 31 влияние неопределенное 
Группа 4 ниже среднего; выше среднего 24 влияние незначительное 

 
Последний столбик в табл. 1 кратко 

определяет наличие влияния электропотребле-
ния различными предприятиями и организаци-
ями отраслей промышленности на энергосбере-
жение. Так, например, при рассмотрении 
Группы 3 с двойной характеристикой «ниже 
среднего», можно заключить, что для 31 субъ-
екта РФ такой фактор, как «объем промышлен-
ного производства» не оказывает значимого 
влияния на энергосбережение, поэтому в страте-
гическом плане региональная политика энерго-
сбережения должна быть в большей степени 
связаны с иными факторами, более существен-
ными для этой группы регионов в плане элек-
тропотребления.  

Группа 2, характеризующаяся, как и 
Группа 3, энергоемкостью ВРП «ниже сред-
него», не представляет большой «угрозы» энер-
госбережению, поскольку при обратной зависи-
мости рост объемов промышленного производ-
ства не приводит к существенному росту энер-
гоемкости региональной экономики. Поэтому в 
стратегическом плане для этой группы регионов 
(13 субъектов РФ) основные меры энергосбере-
жения также могут быть не связаны с промыш-
ленным производством, то есть по отношению к 
44 регионам (Группа 2 и Группа 3) необходимо 
проводить дополнительный анализ для опреде-
ления фактора(ов), оказывающего более суще-
ственное влияние на энергосбережение. 

Группа 4 обращает на себя внимание в 
том плане, что энергоемкость ВРП «выше сред-
него». Однако, согласно рассчитанным данным, 
это в большей степени связано не с предприяти-
ями и отраслями промышленности («объем про-
мышленного производства» – «ниже среднего»), 
поэтому в таблице 1 указано «влияние незначи-
тельное». Стратегические действия для этой 
группы регионов (24 субъекта РФ) так же, как и 
для выше рассмотренных, должны быть направ-
лены на выявление иных регрессоров.  

В Группе 1, где и объем промышленного 
производства, и энергоемкость ВРП «выше сред-
него», наблюдается прямая зависимость и она зна-
чительная, то есть рост одного показателя (объема 

промпроизводства) увеличивается и второй. В 
этом случае для 16 субъектов РФ предлагаемые 
стандартные меры энергосберегающего характера 
(замена старого оборудования на новое; внедре-
ние передовых технологий и проч.) действительно 
необходимы. Можно констатировать, что регио-
нальным властям при складывающейся таким об-
разом ситуации приходится принимать стратеги-
ческое решение из двух имеющихся альтернатив: 
либо повышать региональный экономический 
рост (что желательно), а вместе с ним и энергоне-
эффективность (что нежелательно), либо озабо-
титься энергосбережением в регионе, но тогда 
придется поступиться и экономическим ростом 
(что нежелательно), и зависящей от него социаль-
ной сферой (что нежелательно). Очевидно, что и 
то, и другое решение являются неудовлетвори-
тельными. Поэтому компромиссным решением в 
данном случае должна стать активная региональ-
ная энергосберегающая политика, одновременно 
обеспечивающая и экономический рост, и стиму-
лирующая хозяйствующие субъекты к энергосбе-
режению на всех этапах производства продукции.  

Кроме того, в тактическом плане регио-
нальными властями должна проводиться работа, 
направленная на активизацию деятельности 
внутри предприятий и организаций, осуществля-
ющих производственно-экономическую деятель-
ность в регионе, в части разработки собственных 
энергоэффективных программ энергосбережения. 
Стоит отметить, что в настоящем исследовании 
ввиду отсутствия достоверных и полноценных 
данных в открытых источниках не учитывались 
различные программы энергосбережения, кото-
рые могут быть разработаны (или уже действуют) 
самими предприятиями и организациями, что по-
ложительным образом может влиять на энерго-
сбережение и повышать энергоэффективность ре-
гиона. Вполне возможно, что ситуация, наблюда-
емая в Группе 2, связана в том числе и с этим ас-
пектом. 

Однако обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что данный анализ фиксирует лишь 
статическое положение дел и не учитывает дина-
мику изменений за анализируемый период, что 
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может быть существенным в определении траек-
тории движения и влиять на показатели энерго-
сбережения. Так, например, если рост энергоемко-
сти ВРП будет опережать рост промпроизводства 
с течением времени, то это негативным образом 
будет сказываться на энергоэффективности реги-
она и нужно принимать дополнительные меры, 
стимулирующие энергосбережение, а если дина-
мика будет обратная, тогда можно рассуждать об 
относительно верном выбранном пути повыше-
ния энергоэффективности. В этой связи на четвер-
том этапе рассчитаем темп роста по данным пока-
зателям год к году, а затем его среднее значение. 
Результаты выполненных расчетов представлены 
в табл. 2. 

После произведенных расчетов была вы-
полнена сортировка субъектов РФ по возрастанию 
на основании рассчитанной разницы между тем-
пами роста в «отраслях промышленности» и тем-
пами роста «энергоемкости ВРП» (последний 
столбец, см. табл. 2). Как видно из табл. 2, темпы 
роста «энергоемкости ВРП» не опережают соот-
ветствующие аналогичному периоду темпы роста 
по «отраслям промышленности», что свидетель-
ствует о нелинейной зависимости и нарастании 
обратной (более благоприятной). Однако в неко-
торых регионах такая разница является незначи-
тельной (10-11 %), что хоть и является положи-
тельной величиной, но само значение «говорит» о 
неблагополучной ситуации в плане энергосбере-

жения. Кроме того, Волгоградская, Липецкая об-
ласти и Республика Башкортостан имеют самые 
высокие значения (~ 94 %, выделено полужирным 
шрифтом) в этой группе по «энергоемкости ВРП», 
что усугубляет ситуацию с энергоэффективно-
стью в регионе.  

 
Заключение 

 
Одним из инструментов стимулирова-

ния энергосбережения в регионе и повышения 
его энергоэффективности, как уже было ска-
зано, являются региональные программы. Рас-
смотрим на примере Волгоградской области 
(лидера антирейтинга в своей группе) меропри-
ятия, которые заложены в региональную про-
грамму «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Волгоградской об-
ласти» [14], и направлены на энергосбережение. 
Анализ показывает, что по части энергоемкости 
ВРП с 2013 г. по 2022 г. включительно планиро-
валось ее нерадикальное снижение (с 70,6 до 
59 тыс. тонн условного топлива / млн рублей), в 
то время как именно этот показатель является 
наиболее существенным и влияющим на энерго-
сбережение в регионе в целом. Примечательным 
оказывается и то, что с 2023 г. по 2030 г. (период 
действия продления программы) в программе не 
планируется никаких мероприятий, направлен-
ных на дальнейшее снижение энергоемкости 
ВРП.  

 
Таблица 2 – Средние темпы роста в Группе 1 за период 2016-2020 гг. (составлено и рассчитано 
автором по данным [13]) 

 
 

Субъекты РФ / Темп роста 
Средние темпы роста Разница в 

темпах роста  отрасли  
промышленности 

энергоемкость 
ВРП 

1 Волгоградская область 102,48 % 94,66 % 7,83 % 
2 Омская область 101,15 % 92,73 % 8,42 % 
3 Липецкая область 103,27 % 94,62 % 8,65 % 
4 Республика Башкортостан 103,35 % 93,80 % 9,55 % 
5 Вологодская область 103,33 % 91,82 % 11,51 % 
6 Самарская область 104,78 % 92,98 % 11,80 % 
7 Белгородская область 108,45 % 94,16 % 14,29 % 
8 Пермский край 103,03 % 88,32 % 14,71 % 
9 Иркутская область 108,68 % 91,77 % 16,91 % 

10 Свердловская область 107,90 % 90,25 % 17,65 % 
11 Челябинская область 113,16 % 94,65 % 18,51 % 
12 Нижегородская  область 107,61 % 85,78 % 21,82 % 
13 Оренбургская область 110,50 % 88,53 % 21,97 % 
14 Тульская область 114,03 % 89,06 % 24,97 % 
15 Кемеровская область 119,75 % 92,58 % 27,17 % 
16 Ленинградская область 115,25 % 84,38 % 30,87 % 

 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

23 

Рассмотрим другой пример. В качестве 
одного из целевых показателей данной про-
граммы указано «снижение расхода тепловой 
энергии в государственных учреждениях к 
2030 г.» по сравнению с 2013 г. с 0,198 Гкал / м2 

до 0,19 Гкал / м2, то есть на 0,008 Гкал / м2 (во-
семь тысячных за 17 лет (!), см. стр. 2, третий 
абзац [14]). Что же касается мер, направленных 
на энергосбережение в промышленности, то в 
п. 1.18 можно отыскать следующее: «проведе-
ние организационно-технических мероприятий 
по внедрению энергосберегающих технологий, 
модернизации оборудования … ». Правда, срок 
их реализации обозначен 2017-2022 гг., а в по-
следующем ничего не планируется. Стоимость 
мероприятий тоже несколько удивляет – 53, 
262 млн руб. на весь период (для сравнения: до-
ходы Волгоградской области в 2022 г. составили 
170,29 млрд руб., то есть на энергосбережение в 
среднем на год предусматривалось 0,307 %). Ве-
роятно, в том числе и по этому Волгоградская 
область занимает «первое» место среди прочих 
субъектов РФ. Во многих других регионах 
наблюдается схожая «картина» и приводить 
аналогичные примеры подобного рода не имеет 
смысла.  

Безусловно, заложенные в региональ-
ную программу Волгоградской области энерго-
сберегающие мероприятия необходимы, но как 
показывает практика, получение значимых ре-
зультатов от них во многом зависит от их фи-
нансового обеспечения, то есть ожидать от 
столь малых денежных ресурсов сколько-ни-
будь большой эффективности не приходится. 
Кроме того, достаточно мощный производ-
ственно-хозяйственный комплекс области, где 
сосредоточены и сталелитейное производство, и 
машиностроение, и металлургия, и химическая, 
и обрабатывающая промышленности, являющи-
еся весьма энергоемкими отраслями, нуждается 
в дополнительных мерах регулирования энерго-
сбережения со стороны властей.  

Примечательно, что общий объем про-
мышленной продукции в Волгоградской обла-
сти по данным за 2022 г. составил более 
900 млрд руб. Даже 0,1 % от этой суммы, потра-
ченная на энергосбережение в регионе, в 100 
раз (!) превышала бы финансирование по регио-
нальной программе. Это свидетельствует о зна-
чительном потенциале в этой сфере, реализация 
которого может быть обеспечена не только ре-
гиональными бюджетными средствами. Реше-
ние касательно энергосбережения со стороны 
непосредственно региональных властей видится 
в том, что необходимо создавать такие условия 
хозяйствования, которые с одной стороны, обя-
зывали бы промышленников использовать пере-

довое энергоэффективное оборудование и про-
грессивные современные технологии (путем со-
здания соответствующей дополнительной нор-
мативно-правовой базы в регионе), а с другой 
стороны, стимулировали бы энергосбережение 
экономическими методами, выгодными для са-
мих предприятий. Стоит заметить, что в арсе-
нале средств региональных властей имеется до-
статочно инструментов (от предоставления 
предприятиям налогово-бюджетных льгот и 
прочих преференций до прямых бюджетных 
субсидий), способных серьезно изменить суще-
ствующее положение дел в целях повышения 
энергоэффективности и энергосбережения.  

Таким образом, нерелевантность зало-
женных в программные документы мер и приня-
тых к настоящему времени решений заставляют 
усомниться в достижении значимых результа-
тов в энергосбережении даже через несколько 
лет, после окончания действия таких программ, 
что безусловно, требует внесения соответствую-
щих корректировок и повышения качества раз-
рабатываемых и утверждаемых региональных 
программ. В этой связи объектом пристального 
внимания со стороны региональных властей 
должны стать те существенные факторы, кото-
рые действительно влияют на энергоэффектив-
ность региона и которые нуждаются в государ-
ственном регулировании и управлении. А при-
меняемый инструментарий региональной поли-
тики энергосбережения не должен дискредити-
ровать проверенные временем такие эффектив-
ные инструменты, как региональные программы 
развития, с помощью которых в стране решается 
большинство сложных и системных проблем. 
Кроме того, региональные программы и поли-
тика энергосбережения в настоящее время 
должны разрабатываться и реализовываться не 
по инерции и заодно (как это было раньше), 
нацеленные на социально-экономический эф-
фект, а с учетом специфики и особенностей раз-
вития региона в контексте трех важнейших его 
компонентов– экономики, социума и экология, 
то есть качественно и по-современному, как 
того требует действующее законодательство. 

Вместе с тем, предложенный анализ и 
методика его осуществления по определению 
наиболее значимых факторов, влияющих на 
энергосбережение в регионе, могут не только 
уберечь органы власти от формального и бес-
перспективного подхода, но и быть практически 
полезными разработчикам и исполнителям про-
грамм, осуществляющим формирование и реа-
лизацию политики энергоэффективности, по-
скольку позволяют определить как стратегиче-
ские, так и тактические действия на пути регио-
нального энергосбережения.  
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АГРЕГИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

 
Ключевые слова: научно-технологический потенциал (НТП), регион, научно-технологический суверени-

тет, дихотомические методы исследования, ключевые показатели оценки НТП, научно-технологиче-

ское развитие. 
 

Четвертая промышленная революция формирует особые требования к организации механизмов госу-

дарственного регулирования. Это обусловлено тем, что цифровая трансформация, аддитивные тех-

нологии, искусственный интеллект и другие ключевые составляющие шестого технологического уклада 
определяют новую институциональную действительность. В этой связи крайне важным и актуаль-
ным, с точки зрения перспектив устойчивого развития экономических систем, становится разработка 
адаптированных механизмов организации и управления научно-технологическим развитием террито-

рий. Несмотря на достаточно высокий уровень проработанности вопросов, посвященных методам мо-

ниторинга, оценки и анализа процессов стимулирования технологического прогресса, методический ин-
струментарий в этой области требует своего дальнейшего развития и совершенствования. Особую 

актуальность подобные вопросы приобретают сегодня в условиях необходимости укрепления техно-
логического суверенитета страны и ее регионов. Учитывая вышеизложенное, целью работы является 
разработка дихотомического подхода к оценке научно-технологического потенциала (НТП) террито-

рий. Предметом исследования является многофакторный, системный анализ данных, характеризую-
щих НТП региона через призму соотношения генерирующихся результатов и затрачиваемых организа-

ционно-инфраструктурных ресурсов. Объектом исследования являются регионы Приволжского феде-

рального округа. В качестве методов исследования применяются инструменты агрегирования и систе-

матизации данных с последующим построением интегральных индексов эффективности в разрезе со-

держательной направленности параметров эффективности НТП. Результатом исследования явля-

ется синтезированная оценка научно-технологического потенциала исследуемых субъектов РФ через 
призму соотношения результирующих показателей эффективности и ресурсных ограничений. Область 

применения результатов – разработка и принятие управленческих решений, направленных на интенси-
фикацию научно-технологического развития регионов с целью обеспечения устойчивой динамики эко-

номического развития в условиях четвертой промышленной революции. Важнейшим выводом проведен-
ного исследования является доказанная необходимость оценки эффективности научно-технологиче-

ского развития через призму теории относительности. 
 
L. A. Elshin, M. R. Gafarov  

 
AGGREGATED APPROACH TO THE STUDY OF SCIENTIFIC  

AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF REGIONS  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

 
Keywords: scientific and technological potential (STP), region, scientific and technological sovereignty, dichot-
omous research methods, key indicators for assessing scientific and technological development, scientific and 
technological development. 

 
The fourth industrial revolution creates special requirements for the organization of state regulation mecha-
nisms. This is due to the fact that digital transformation, additive technologies, artificial intelligence and other 
key components of the sixth technological mode determine the new institutional reality. In this regard, the de-
velopment of adapted mechanisms for organizing and managing the scientific and technological development 
of territories is becoming extremely important and relevant, from the point of view of the prospects for the 
sustainable development of economic systems. Despite the rather high level of elaboration of issues related to 
methods for monitoring, evaluating and analyzing the processes of stimulating technological progress, method-
ological tools in this area require further development and improvement. Such issues are of particular relevance 
today in the context of the need to strengthen the technological sovereignty of the country and its regions. Given 
the above, the aim of the work is to develop a dichotomous approach to assessing the scientific and technological 
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potential (STP) of territories. The subject of the study is a multifactorial, systematic analysis of data character-
izing the scientific and technical progress of the region through the prism of the ratio of generated results and 
spent organizational and infrastructure resources. The object of the study is the regions of the Volga Federal 
District. As research methods, tools for aggregating and systematizing data are used, followed by the construc-
tion of integral performance indices in the context of the content orientation of the STP efficiency parameters. 
The result of the study is a synthesized assessment of the scientific and technological potential of the studied 
subjects of the Russian Federation through the prism of the ratio of the resulting performance indicators and 
resource constraints. The scope of the results is the development and adoption of managerial decisions aimed 
at intensifying the scientific and technological development of the regions in order to ensure sustainable dynam-
ics of economic development in the conditions of the fourth industrial revolution. The most important conclusion 
of the study is the proven need to evaluate the effectiveness of scientific and technological development through 
the prism of the theory of relativity. 

 
Введение 

 
В условиях активно набирающего обо-

роты шестого технологического уклада важней-
шим фактором экономического роста становится 
научно-технологический прогресс и способность 
экономических систем адаптироваться к форми-
рующимся системным преобразованиям. Отсут-
ствие должного внимания к вопросам стимулиро-
вания научно-исследовательского сектора эконо-
мики предопределяет значительные риски потери 
глобальной конкурентоспособности и «зависа-
ние» в индустриальной парадигме развития, заве-
домо уступающей по своим качественным харак-
теристикам постиндустриальным моделям эконо-
мической динамики. В этой связи вопросы поиска 
оптимальных моделей экономического развития в 
условиях смены парадигмы и институциональной 
обусловленности хозяйственных процессов начи-
нают все больше заинтересовывать научное и экс-
пертное сообщество.  

Учитывая вышеизложенное, важнейшей 
задачей является оценка эффективности сформи-
ровавшегося научно-технологического потенци-
ала территорий для принятия в последующем оп-
тимальных управленческих решений на государ-
ственном уровне. 

Несмотря на достаточно высокий уровень 
теоретической и прикладной проработанности во-
просов эмпирической оценки научно-технологи-
ческого потенциала территорий, в экономической 
теории так и не сформирована единая позиция от-
носительно методических подходов. В этой связи 
существует необходимость дальнейшего развития 
методологического инструментария.  

Вопросы исследования научно-исследова-
тельского потенциала региона сегодня приобре-
тают особую ценность как для науки, так и для 
практики. Несмотря на достаточно высокую сте-
пень проработанности вопросов методического 
обеспечения исследования параметров научно-
технологического развития территорий, следует 
констатировать, что на текущий момент в научно-
исследовательском пространстве не наблюдается 
единства взглядов к оценке НТП. Отличаясь по 

своим содержательным и концептуальным харак-
теристикам среди них можно выделить следую-
щие работы российских ученых: А. А. Шарифул-
лин [1], А. А. Шабунова [2], Г. В. Кухтин [3], 
И. Е. Золин [4], М. А. Бендиков, Е. Ю. Хрусталев 
[5], В. И. Панов [6], В. М. Бондаренко [7], Д. И. Ко-
курин [8], Н. В. Чекмарева [9], В. В. Худяков, 
И. Ю. Мерзлов [10] и др. 

Основу методических подходов к измере-
нию НТП территорий, в рамках отмеченных работ 
российских ученых, составляет систематизация 
разнородных данных, характеризующих эффек-
тивность НТП региона, с последующим агрегиро-
ванием показателей в систему профильных субин-
дексов с их последующим синтезом в единый ку-
мулятивный индекс. При этом процесс синтезиро-
вания показателей формируется в рамках заклады-
ваемой в содержание соответствующей методики 
доктрины оценки, включающей в себя три глав-
ных направления. В соответствии с первым – НТП 
рассматривается как процесс [11]. В данном слу-
чае научно-технологический потенциал оценива-
ется через организационно-динамические прояв-
ления объекта исследования (к примеру, измене-
ние численности персонала, занятого научными 
исследованиями; использование передовых тех-
нологий в процессе проведения НИОКР; пара-
метры, отражающие инновационную активность 
хозяйствующих субъектов и т. п.) 

В рамках второго направления – как ре-
зультат, когда эффективность НТП рассматрива-
ется через призму достигаемых результатов в 
сфере инновационного и научно-технологиче-
ского развития.  

И, наконец, в рамках третьего – как ресурс. 
Данный подход предполагает необходимость рас-
смотрения НТП через призму имеющихся ресур-
сов (материальных, инфраструктурных, финан-
сово-экономических, производственно-техноло-
гических, научно-технических, человеческих и 
др.), обеспечивающих инновационное развитие 
региона. 

Обзор сформировавшихся в российской 
практике методических подходов к оценке НТП 
свидетельствует о том, что они концентрируют 
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внимание на агрегировании различных характери-
стик научно-технологического потенциала терри-
торий с последующим ранжированием интеграль-
ного индекса. Вместе с тем, полагаясь на ранее 
представленную авторскую позицию о необходи-
мости сосредоточения внимания на относитель-
ных оценках эффективности, а также ставя цель о 
систематизации различных подходов измерения, 
представляется целесообразным синтезировать 
ресурсный, процессный и результирующий под-
ходы в единую методику и парадигму исследова-
ния НТП на региональном уровне.  

 
Материалы и методы исследования 

 
В соответствии с представленными выше 

доводами и авторской позицией, исследование 
научно-технологического потенциала региона 
необходимо проводить через призму аккумулиру-
ющего воздействия процессных, результирующих 
и ресурсных факторов. При этом их соотношение 
между собой формирует возможность для прове-
дения фундаментального анализа в терминах эф-
фективности (в процессе их сопоставления между 

собой по аналогии показателя рентабельности, ха-
рактеризующего отдачу на вложенные ресурсы). 
В нашем случае под ресурсами (условный пассив) 
понимается финансовое, инфраструктурное и ин-
ституциональное обеспечение процесса научно-
технологического развития, а под отдачей (услов-
ный актив) – генерируемые RD результаты. Дан-
ный методический подход позволяет более ком-
плексно взглянуть на формирование НТП региона 
и эффективность его использования (рис. 1).  

Представленная дихотомическая интер-
претация научно-технологического потенциала 
региона формирует возможность не только для 
проведения многокомпонентного анализа и эмпи-
рической оценки НТП, но и определяет базис для 
проведения структурного анализа исследуемой 
категории во взаимосвязанной системе координат 
«результативность-ресурсы/возможности». Гра-
фическая интерпретация предложенного подхода 
к исследованию научно-технологического потен-
циала и определения результативности его ис-
пользования представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 1 – Графическая интерпретация исследования научно-технологического потенциала  

региона (разработано авторами по данным [12-14]) 
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Рис. 2 – Алгоритм эмпирической оценки эффективности использования  

научно-технологического потенциала региона  
 

Дихотомическая концепция методики яв-
ляется принципиальной, поскольку классифици-
рует все элементы, участвующие в оценке научно-
технологического потенциала региона, на две 
группы «результативность» и «ресурсы». Данная 
схема исследования формирует возможность, как 
это уже было упомянуто выше, для проведения не 
только многокомпонентного композиционного 
анализа исследуемой категории, но и комплекс-
ной эмпирической оценки эффективности научно-
технологического развития исходя из соотноше-
ния затрачиваемых ресурсов и генерируемых ре-
зультатов. Это, в свою очередь, позволяет решить 
важнейшую управленческую задачу в сфере по-
строения эффективных схем организации процес-
сов научно-технологического развития. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Важнейшей особенностью предложен-

ного инструментария исследования является 
необходимость нормирования исследуемых по-
казателей, входящих в соответствующую 

группу эффективности. Данный шаг в абсолют-
ной степени коррелирует с рассмотренными 
выше зарубежными и российскими практиками 
и призван обеспечить приведение разномерных 
показателей в единую шкалу измерения. Резуль-
таты полученных оценок, применительно к ряду 
российских регионов (выступающих в качестве 
объекта исследования), представлены на рис. 3-
4. Выбор исследуемых субъектов РФ обуслов-
лен их лидирующими позициями по уровню 
НТР в России.  

В соответствии с авторским подходом 
всю совокупность показателей, участвующих в 
оценке эффективности научно-технологиче-
ского развития региона целесообразно разбить 
на 7 функциональных групп, каждая из которых, 
в свою очередь, войдет в состав субиндексов, 
участвующих в эмпирической оценке «Актива» 
и «Пассива» НТР. В соответствии с данной ло-
гикой, далее представлены итоговые расчетные 
оценки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интегрированная оценка показателей, характеризующих результативность 
использования научно-технологического потенциала (Актив усл.): 

А = А𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где  
А –интегральная оценка результативность использования научно-

технологического потенциала (условный актив); 
Аi – субиндексы, оценивающие результативность НТП (человеческий капитал, 

кадры, качество исследований и разработок, индекс научно-исследовательского 
оппортунизма, глобальный рейтинг научно-исследовательских 
организаций/репутационный капитал НТП региона, инновационная активность 
предприятий); 

n – количество используемых субиндексов для оценки А. 

Интегрированная оценка показателей, определяющих финансовую, институциональную 
и инфраструктурную составляющие формирования научно-технологического 

потенциала региона (Пассив усл.): 

П = П𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где  
П – интегральная оценка ресурсоемкости научно-технологического потенциала 

региона (условный пассив); 
Пi – субиндексы, оценивающие финансовую, институциональную и 

инфраструктурную составляющие формирования научно-технологического потенциала 
региона (расходы на НИОКР, институциональная обеспеченность НТП, 
инфраструктурная обеспеченность НТП); 

n – количество используемых субиндексов для оценки П. 

Интегрированная оценка эффективности использования научно-технологического 
потенциала региона: 

Iнтп =
А

П
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Значение субиндекса, оценивающего качество 
человеческого капитала субъекта РФ, 2021 год 

Значение субиндекса, оценивающего качество 
кадрового потенциала субъекта РФ, 2021 год 

  
Значение субиндекса, оценивающего качество 

исследований и разработок в субъекте РФ, 
2021 год 

Значение субиндекса, оценивающего уровень 
инновационной активности в субъекте РФ, 

2021 год 
Рис. 3 – Значения субиндексов, оценивающих результативность НТП в регионах  

(рассчитано авторами) 
 

 
Рис. 4 – Генерируемые результаты в исследуемой региональной группе по итогам 2021 года (аг-

регированное значение по итогам анализа 4 субиндексов) – рейтинг активной части  
научно-технологического потенциала субъекта РФ (АКТИВ), 2021 год (рассчитано авторами) 
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Полученные оценки ожидаемо свиде-
тельствуют о лидирующих позициях городов 
федерального значения Москва и Санкт-Петер-
бург в сфере научно-технологического разви-
тия. Действительно, в сфере достигаемых ре-
зультатов данные субъекты, наряду с Республи-
кой Татарстан, традиционно демонстрируют 
свои передовые позиции как на уровне исследу-
емой совокупности субъектов РФ, так и на 
уровне страны в целом. 

Результаты оценок, раскрывающих 
структуру и направления формирования субин-
дексов, характеризующих так называемый 
«Пассив» НТП в исследуемой региональной 
группе, представлены на рис. 5 (по данным за 
2021 год).  

Результаты агрегирования субиндексов, 
оценивающих условный пассив научно-техно-
логического потенциала субъектов РФ в инте-
гральный индекс представлены на рис. 6. 

Инфраструктурно-организационная 
обеспеченность НТП исследуемых регионов де-
монстрирует, в целом, также предсказуемый ре-
зультат. Города Москва и Санкт-Петербург, об-
ладая более широкой базой научно-исследова-
тельских фондов, традиционно демонстрируют 
более высокий уровень институциональной, ор-
ганизационной и инфраструктурной обеспечен-
ности исследуемой здесь сферы. Важно при 
этом отметить, что отрыв от рассматриваемых 
субъектов РФ по этому параметру не столь и ве-
лик (как это, к примеру, наблюдается для 
группы показателей, оценивающих актив НТП).  

Придерживаясь методического подхода 
к оценке НТП региона (рис. 1) далее реализован 
финальный шаг, предусматривающий необхо-
димость соотношения между собой достигае-
мых результатов к затрачиваемым ресурсам 
(рис. 7). 

 
 

  
Значение субиндекса, оценивающего уровень 
расходов на НИОКР в субъекте РФ, 2021 год 

Значение субиндекса, оценивающего уровень 
институциональной обеспеченности НТП в 

субъекте РФ, 2021 год 

 
Значение субиндекса, оценивающего уровень инфраструктурно-организационной обеспеченности 

НТП в субъекте РФ, 2021 год 
Рис. 5 – Значения субиндексов, характеризующих соответствующие параметры  

институционально-инфраструктурной обеспеченности регионов (рассчитано авторами) 
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Рис. 6 – Рейтинг пассивной части научно-технологического потенциала  

субъекта РФ (ПАССИВ) (рассчитано авторами) 
 

 
Рис. 7 – Эффективность НТП, определяемая как соотношение результата к системе  

организации и вложенных ресурсов (Индекс эффективности НТП) (рассчитано авторами) 
 
Полученные оценки демонстрируют 

весьма интересные, как с научной, так и с практи-
ческой точек зрения, результаты. В соответствии с 
дихотомической парадигмой оценки эффективно-
сти НТП, города федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург демонстрируют некоторое за-
паздывание относительно ряда исследуемых субъ-
ектов РФ. Важно при этом отметить, что в целях 

локализации дискуссий относительно достоверно-
сти получаемых оценок в части автономного рас-
чета активной и пассивной части субиндексов, 
следует констатировать об их валидности дей-
ствующим методическим подходам, используе-
мых, к примеру, Высшей школой экономики, Ас-
социацией инновационного развития регионов 
России (АИРР) и др. 
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Заключение 
 
Представленный методический инстру-

ментарий эмпирической оценки научно-техноло-
гического потенциала региона позволяет в катего-
риях относительной эффективности исследовать 
НТП, а также формирует базис для проведения 
многопараметрического факторного анализа дан-
ных. Ключевым отличием разработанного инстру-
ментария является дихотомическая «природа» 
анализа, что открывает новый аналитический «фо-
кус» применительно к объекту исследования. 
Важно отметить, что полученные оценки в разрезе 
двух изучаемых составляющих НТП региона (ак-
тив/пассив) обладают высокой степенью валидно-
сти относительно действующих методических 
подходов, применяемых Высшей школой эконо-
мики (ВШЭ), Ассоциацией инновационного раз-
вития регионов России (АИРР). Это подтвержда-
ется реализованными оценками статистической 
сопоставимости данных и полученных результа-

тов. Данный факт усиливает достоверность и ста-
тистическую значимость результатов, получен-
ных в настоящем исследовании.  

В целом, предложенная доктрина исследо-
вания существенным образом повышает, на наш 
взгляд, качественные характеристики оценки 
НТП региона. Кроме того, представленная пара-
дигма анализа открывает новый исследователь-
ский «фокус» для проведения факторного анализа 
и разработки адаптированных под текущие и бу-
дущие преобразования управленческие решения, 
направленные на интенсификацию научно-техно-
логического развития территорий.  
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РАЗВИТИЕ МЕЗОСИСТЕМ ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ:  
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Ключевые слова: мезосистема, обрабатывающая промышленность, валовая добавленная стоимость, 
экспорт и импорт промышленности, высокотехнологичная продукция, тенденции, мировая и мезоэко-
номика, экономический рост.  
 
В настоящее время современные мезоэкономики пребывают в трансформационном состоянии и выра-

ботка векторов дальнейшего развития будет определяться качеством данных трансформации, оказы-

вающих влияние на тип и темпы экономического роста, что определяет актуальность разработки 

программ стимулирования промышленности на мезоуровне управления экономическими системами. 
Цель данной статьи заключается в систематизации направлений развития мезоэкономических систем 
и проведение их сравнительного анализа на примере крупнейших мировых экономик. В статье исполь-
зованы методы описания, сравнительного анализа, визуализация, анализ динамических рядов. По резуль-
татам исследования заключены следующие положения. Во-первых, в российской обрабатывающей про-

мышленности по сравнению с другими государствами отмечается невысокое значение индекса физи-
ческого объема создаваемой валовой добавленной стоимости обрабатывающего сектора, однако ин-
декс промышленного производства обрабатывающей промышленности остается одним из самых вы-
соких среди анализируемых стран. Во-вторых, остаются незначительными объемы экспорта обраба-

тывающей промышленности России при высоких значениях доли экспорта топлива в общем объеме 

экспорта промышленности. Существенно ниже, чем в других странах была доля высокотехнологич-

ного экспорта в общем объеме экспорта промышленности в России. Вместе с тем величина объема 
импорта промышленной продукции также уступает другим государствам в стоимостном выраже-
нии. Российская обрабатывающая промышленность относится к чистому экспортеру, когда объем 
экспорта промышленной продукции обрабатывающего сектора превышал объем импорта. Представ-

ленные в статье результаты исследования трендов мезосистем в обцарапывающей промышленности 

стран мира могут служить опорной точкой для разработки политики трансформации структуры 
экономики на разных уровнях управления. 
 

A. I. Shinkevich, O. I. Dontsova  
 

DEVELOPMENT OF MESOSYSTEMS IN THE MANUFACTURING SECTOR  
OF THE ECONOMY: GLOBAL TRENDS 

 
The research was carried out within the framework of the grant of the President  
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project number NSh-1886.2022.2 

 
Keywords: mesosystem, manufacturing industry, gross value added, industrial exports and imports, high-tech 
products, trends, global and mesoeconomics, economic growth. 
 
Currently, modern mesoeconomy is in a state of transformation and the development of vectors for further de-
velopment will be determined by the quality of transformation data that affect the type and rate of economic 
growth, which determines the relevance of developing industrial incentive programs at the mesolevel of eco-
nomic systems management. The purpose of this article is to systematize the directions of development of 
mesoeconomic systems and conduct their comparative analysis on the example of the world's largest economies. 
The article uses methods of description, comparative analysis, visualization, analysis of time series. Based on 
the results of the study, the following provisions are concluded. First, in the Russian manufacturing industry, 
compared to other countries, there is a low value of the volume index of the gross value added of the manufac-
turing sector, however, the index of industrial production of the manufacturing industry remains one of the 
highest among the analyzed countries. Secondly, the volume of exports of the Russian manufacturing industry 
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remains insignificant, while the share of fuel exports in the total volume of industrial exports is high. Signifi-
cantly lower than in other countries was the share of high-tech exports in the total industrial exports in Russia. 
At the same time, the volume of imports of industrial products is also inferior to other states in value terms. The 
Russian manufacturing industry is classified as a net exporter when the volume of exports of industrial products 
of the manufacturing sector exceeded the volume of imports. The results of the study of trends in mesosystems 
in the scraping industry of the countries of the world presented in the article can serve as a reference point for 
developing a policy for transforming the structure of the economy at different levels of government. 

 
В настоящее время современные мезо-

экономики пребывают в трансформационном 
состоянии и выработка векторов дальнейшего 
развития будет определяться качеством данных 
трансформации, оказывающих влияние на тип и 
темпы экономического роста. 

Практическая имплементация теорий 
экономического роста в большинстве случаев 
проходит посредством механизма структурных 
изменений экономики. Основное направление 
структурных изменений экономики – индустри-
ализация и усложнение экономики. Развитие бо-
лее технологичных и более производительных 
секторов экономики стимулируют общий эконо-
мический рост. Акцент в базовых для структур-
ных реформ секторах экономики делается глав-
ным образом на обрабатывающую промышлен-
ность, которая имеет значительный мультипли-
катор воздействия на экономический рост. При 
этом, дополнительными преимуществами для 
осуществления глубоких структурных измене-
ний экономики могут быть низкая доля сырье-
вой составляющей, сравнительные преимуще-
ства недооцененных местных валют, гибкий ры-
нок труда [1-4].  

Структурная трансформация экономики 
представляет собой процесс перераспределения 
ресурсов (капитала, труда) и экономической ак-
тивности среди широкого круга секторов эконо-
мики, включающих в себя сельское хозяйство, 
промышленность, услуги. Влияние структурной 
трансформации на экономический рост рассмат-
ривается в работах К. Кларка [5], Г. Райта [6] 
(влияние индустриализации на производитель-
ность труда в сельском хозяйстве); К. Мерфи, 
А. Шлейфера и Р. Вишни (влияние межсекто-
ральной экономической политики в сфере инду-
стриализации на потенциал прорывного эконо-
мического роста) [7]; К. Мацуямы (влияние про-
изводительности в сельском хозяйстве и про-
мышленности на экономический рост в усло-
виях открытой и закрытой экономики) [8]; Б. Хе-
рендорфа, Р. Роджерсона, А. Валентини (муль-
тисекторальное исследование влияния струк-
турной трансформации на производительность 
труда) [9]. 

Цель данной статьи заключается в систе-
матизации направлений развития мезоэкономи-
ческих систем и проведение их сравнительного 

анализа на примере крупнейших мировых эко-
номик. 

В статье использованы методы описа-
ния, сравнительного анализа, визуализация, ана-
лиз динамических рядов. 

Российская промышленность, несмотря 
на действие санкций и прочих геополитических 
и социально-экономических условий продол-
жает оставаться частью мировой системы хозяй-
ствования. В этой связи принципиально важным 
является проанализировать тенденции развития 
мезосистем в обрабатывающей промышленно-
сти России в сравнении с общемировыми тен-
денциями. Информационными источниками 
проведения подобных сравнений являются офи-
циальные статистические данные Всемирного 
Банка и Росстата. Для сравнительного анализа 
будем использовать официальные статистиче-
ские данные по обрабатывающей промышлен-
ности в разрезе следующих стран: Россия, Китай 
(Индия, если статистические данные по китай-
ской промышленности по показателю отсут-
ствовали), Германия, США. 

В среднем доля численности занятых в 
обрабатывающей промышленности в россий-
ской экономике составляет 14,2 % от общей чис-
ленности занятых, в Германии – 19,9 %, в 
США – 9,9 % [10].  

Одним из ключевых макроэкономиче-
ских показателей развития промышленного 
комплекса является индекс физического объема 
валовой добавленной стоимости, создаваемой в 
промышленном секторе экономики. 

Статистические данные показывают зна-
чительное опережение показателя индекса фи-
зического объема валовой добавленной стоимо-
сти обрабатывающей промышленности в эконо-
мике Китая, который составил в среднем за 
2011-2022 гг. 161 % к базовому 2010 г. Из рас-
сматриваемых стран данный показатель по Рос-
сии был наименьшим и составлял 106 %, в Гер-
мании – 108 %, в США – 111 %. Следует заме-
тить, что после 2019 г. темпы прироста индекса 
физического объема валовой добавленной стои-
мости в промышленности стран мира стали за-
медляться, исключение составила промышлен-
ность Китая (рис. 1). 

Сравнительный анализ динамики ин-
декса промышленного производства показал 
превосходство российской промышленности 
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среди других рассматриваемых стран. Индекс 
промышленного производства в российской 
промышленности в среднем за 2011-2022 гг. со-
ставлял 116 % к базовому 2010 г., в Индии – 
113 %, в Германии и США – 106 %. Наибольшее 
значение индекса промышленного производства 
в российской экономике фиксировалось в 2018-

2022 г. – 122-126 %. Кроме того, следует ука-
зать, что в промышленности США и промыш-
ленности Германии в 2021-2022 г. индекс про-
мышленного производства показал отрицатель-
ное значение, составив в 2021 г. – 96 % и 925, 
соответственно, в 2022 г. – 89 % и 83 %, в Рос-
сии – 120 % к базовому 2010 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 1 – Динамика индекса физического объема валовой добавленной стоимости  
промышленности, в процентах (составлено авторами по данным источника [11]) 

 
 

 

Рис. 2 – Динамика индекса промышленного производства, в процентах (составлено авторами по 
данным источника [11]) 
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Россия 100 104 106 107 105 105 107 110 112 109 105 102
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Анализ динамики экспорта промышлен-
ной продукции показал достаточно скромные 
позиции российской экономики. В среднем за 
2010-2022 г. объем экспорта промышленной 
продукции российской экономики составлял 
395 млрд. долл. США, что меньше показателя 
Китая в 5 раз (2299 млрд. долл. США), США – в 
3,7 раза (1468 млрд. долл. США), Германии – в 
3,5 раза (1391 млрд. долл. США). При этом по-
сле 2020 г. отмечается тенденция сокращения 
объема экспорта промышленной продукции из 
России на фоне роста показателя промышленно-
сти Китая. В Германии и США отмечается тен-
денция аналогично российской экономике, од-
нако темпы снижения объема экспорта промыш-
ленной продукции были не столь значительны, 
как в России. 

В 2022 г. относительно 2010 г. объем 
экспорта промышленной продукции Китая уве-
личился на 78 %, в Германии сократился в 5,8 %, 
в США – на 14,7 %, в России – на 46,4 % (рис. 3).  

Анализ соотношения объема экспорта 
промышленной продукции к величине форми-
руемой валовой добавленной стоимости про-
мышленного сектора экономики показал следу-
ющие результаты. Наибольшее среднее значе-
ние данного показателя за период 2010-2022 гг., 
по данным Всемирного Банка, фиксировалось в 
Германии и составляло 46,2 %. Несколько ниже 
данное соотношение было в российской про-
мышленности – 28,5 %, наименьшим – в Китае – 
22 % и США – 12,3 %. По итогам 2022 г. отно-
шение объема экспорта промышленной продук-

ции к величине формируемой валовой добавлен-
ной стоимости промышленного сектора эконо-
мики в России составляло 37,2 %, увеличившись 
по сравнению с 2010 г. на 27,4 %; в Германии – 
51,4 %, увеличившись на 20,8 %; в Китае – 
21,6 %, сократившись по сравнению с 2010 г. на 
20,5 % и в США – 11,6 %, сократившись на 
5,8 %. Отметим, что страны, имевшие более вы-
сокое соотношение объема экспорта промыш-
ленной продукции к величине формируемой ва-
ловой добавленной стоимости промышленного 
сектора экономики увеличили его к 2022 г. по 
сравнению с 2010 г. (Россия и Германия), а 
страны, имевшие относительно небольшое соот-
ношение объема экспорта промышленной про-
дукции к величине формируемой валовой до-
бавленной стоимости промышленного сектора 
экономики, напротив, показали снижение отно-
сительно 2010 г. (Китай, США) (рис. 4). 

На фоне других государств существенно 
выделяются позиции российской промышлен-
ности по показателю экспорта топлива в общем 
объеме экспорта промышленности. В среднем за 
2010-2022 гг. объем экспорта топлива в общем 
объеме экспорта промышленности достигал 
56,7 % в сравнении с 11,6 % в США, 2,3 % – в 
Германии и 1,3 % – в Китае. Однако по сравне-
нию с 2010 г. объем экспорта топлива в общем 
объеме экспорта промышленности в России со-
кратился к 2022 г. на 32,6 %, составив 44,2 %; в 
Китае – на 25,2 %, составив 1,3 %; в Германии, 
напротив, возрос на 89,1 %, составив 3,7 %. 
Наибольший прирост отмечался в США – в 2,8 
раза, составив к 2022 г. 19,9 % (рис. 5). 

 

Рис. 3 – Динамика экспорта промышленной продукции, млрд. долл. США (составлено авторами 
по данным источника [11]) 
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. 

 
Рис. 4 – Динамика отношения экспорта промышленной продукции в валовой добавленной  

стоимости, в процентах (составлено авторами по данным источника [12]) 

 
Рис. 5 – Динамика доли экспорта топлива в общем объеме экспорта промышленности,  

в процентах (составлено авторами по данным источника [12]) 
 
Существенно ниже, чем в других стра-

нах была доля высокотехнологичного экспорта 
в общем объеме экспорта промышленности в 
России, которая в среднем за 2010-2022 гг. со-
ставляла 11,3 %, против 16,5 % в Германии, 
20,3 % в США и 30,7 % в Китае. Однако к 2022 

г. по сравнению с 2010 г. доля высокотехноло-
гичного экспорта в общем объеме экспорта про-
мышленности возросла на 9,6 %, составив 
10,3 %. В других сравниваемых странах, напро-
тив, снизилась: в Китае – на 10,7 % (составив в 
2022 г. 28,7 %), в Германии – на 11,4 % (в 2022 
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г. – 15,4 %), в США – на 10,1 % (в 2022 г. – 
20,3 %). Отметим, что наибольшая доля высоко-
технологичного экспорта в общем объеме экс-
порта промышленности фиксировалась в 2015-
2016 гг. – 15,7-16 % (рис. 6).  

Анализ динамики импорта промышлен-
ной продукции также выявил отставание России 
от других анализируемых стран. В среднем за 
2010-2022 г. объем импорта промышленной 
продукции российской экономики составлял 
245 млрд. долл. США, что меньше показателя 
Китая в 7,6 раз (1872 млрд. долл. США), США – 
в 9,4 раза (2300 млрд. долл. США), Германии – 
в 4,7 раза (1152 млрд. долл. США). При этом по-
сле 2020 г. также отмечается тенденция сокра-
щения объема импорта промышленной продук-
ции из России на фоне роста показателя про-
мышленности Китая и США. В Германии отме-
чается тенденция аналогично российской эконо-
мике, однако темпы снижения объема импорта 
промышленной продукции были не столь значи-
тельны, как в России. 

В 2022 г. относительно 2010 г. объем им-
порта промышленной продукции Китая увели-
чился на 46,6 %, США – на 3,8 %, в Германии 
сократился в 0,1 %, в России – на 9,2 % (рис. 7).  

Следует отметить, что среди рассматри-
ваемых стран все относятся к чистым экспорте-
рам промышленной продукции, объем экспорта 
превышает объем импорта (в среднем за 2010-
2022 г.), за исключением США, где объем им-
порта промышленной продукции превысил 

объем экспорта на 832 млрд. долл. США. Ана-
лиз соотношения объема импорта промышлен-
ной продукции к величине формируемой вало-
вой добавленной стоимости промышленного 
сектора экономики показал следующие резуль-
таты. Наибольшее среднее значение данного по-
казателя за период 2010-2022 гг., по данным 
Всемирного Банка, фиксировалось в Германии и 
составляло 40,2 %. Несколько ниже данное со-
отношение было в российской промышленности 
– 20,8 %, наименьшим – в Китае – 19,7 % и США 
– 15,5 %. По итогам 2022 г. отношение объема 
импорта промышленной продукции к величине 
формируемой валовой добавленной стоимости 
промышленного сектора экономики в России 
составляло 22,2 %, увеличившись по сравнению 
с 2010 г. на 5 %; в Германии – 46,5 %, увеличив-
шись на 24,8 %; в Китае – 18,8 %, сократившись 
по сравнению с 2010 г. на 20,1 % и в США – 
16,1 %, увеличившись на 1,7 %. Отметим, что 
страны, имевшие более высокое соотношение 
объема импорта промышленной продукции к 
величине формируемой валовой добавленной 
стоимости промышленного сектора экономики 
увеличили его к 2022 г. по сравнению с 2010 г. 
(Россия и Германия), а страны, имевшие относи-
тельно небольшое соотношение объема импорта 
промышленной продукции к величине форми-
руемой валовой добавленной стоимости про-
мышленного сектора экономики, напротив, по-
казали снижение относительно 2010 г. (Китай), 
исключение составили США (рис. 8). 

 
 

 

Рис. 6 – Динамика доли высокотехнологичного экспорта в общем объеме экспорта  
промышленности, в процентах (составлено авторами по данным источника [12]) 
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Рис. 7 – Динамика импорта промышленной продукции, млрд. долл. (составлено авторами  
по данным источника [12]) 

 

 
Рис. 8 – Динамика отношения импорта промышленной продукции в валовой добавленной  

стоимости, в процентах (составлено авторами по данным источника [12]) 
 
Таким образом, по результатам прове-

денного исследования, следует указать следую-
щие выводы.  

В российской обрабатывающей про-
мышленности по сравнению с другими государ-
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бавленной стоимости обрабатывающего сек-
тора, однако индекс промышленного производ-
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сии при высоких значениях доли экспорта топ-
лива в общем объеме экспорта промышленно-
сти. Существенно ниже, чем в других странах 
была доля высокотехнологичного экспорта в об-
щем объеме экспорта промышленности в Рос-
сии. Вместе с тем величина объема импорта про-
мышленной продукции также уступает другим 
государствам в стоимостном выражении. Рос-
сийская обрабатывающая промышленность от-

носится к чистому экспортеру, когда объем экс-
порта промышленной продукции обрабатываю-
щего сектора превышал объем импорта. 

Уместно предположить, что представ-
ленные в статье результаты исследования трен-
дов мезосистем в обцарапывающей промышлен-
ности стран мира могут служить опорной точ-
кой для разработки политики трансформации 
структуры экономики на разных уровнях управ-
ления. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Башкортостан, социальная мобильность, населе-

ние, территория, миграция, демографический и трудовой потенциал, социально-демографические ха-

рактеристики, демографическая политика. 
 
В статье раскрывается современное состояние мобильности и уровень социально-демографического 

развития Республики Башкортостан как одного из наиболее перспективных регионов Приволжского 

федерального округа Российской Федерации. Рассмотрены основные детерминанты и концепция соци-
ально-демографической мобильности, которая на сегодняшний день претерпевает существенные из-

менения под влиянием трансформирующегося общества. Процессы урбанизации, индустриализации и 

постиндустриализации поставили в эпицентр исследования социальной мобильности проблемы рабо-

чего места, а также перемещение из одной страты в другой. Необходимо также отметить, что 

постиндустриальное общество направлено на достижение такого экономического благополучия, ко-

торый базируется не на природных ресурсах, а на использовании знаний и трудовых ресурсов. В данной 
работе показана социальная мобильность отдельных социальных групп населения Республики Башкор-

тостан как целостная система, включающая в себя природные, социальные, ценностные и экономиче-
ские подсистемы. Демографическая ситуация рассматривается как производная от горизонтальной и 

статусной мобильности постоянного и миграционного состава городского и сельского населения реги-

она. При этом отмечается нелинейная зависимость основных социологических показателей от усто-

явшихся факторов развития социального движения, вплоть до проявления обратной связи, что указы-
вает на индетерминированный характер человеческого поведения. Следует признать, что в настоящее 
время изучение современных тенденций социальной мобильности является достаточно сложным. Во-
первых, официальная, государственная статистика не располагает достаточными данными по соци-

альной динамике населения, во-вторых, речь идет о социальных процессах в трансформирующемся об-
ществе. К проявлениям горизонтальной мобильности традиционно относят миграцию. Среди муници-

пальных образований Республики Башкортостан самые высокие значения миграционного прироста ха-

рактерны для населения г. Уфы, как наиболее привлекательной территории с точки зрения занятости. 
Временные трудовые мигранты в регионе представлены в основном сельскими жителями, а также 
жителями малых и средних городов. В исследовании определяются и анализируются социально-демо-

графические факторы, влияющие на динамику и направленность социально-экономической трансфор-
мации региона и России. 
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SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS SOCIAL MOBILITY OF THE POPULATION  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Keywords: Russian Federation, Republic of Bashkortostan, social mobility, population, territory, migration, 
demographic and labor potential, socio-demographic characteristics, demographic policy. 
 
The article reveals the current state of mobility and the level of socio-demographic development of the Republic 
of Bashkortostan as one of the most promising regions of the Volga Federal District of the Russian Federation. 
The main determinants and the concept of socio-demographic mobility, which is currently undergoing signifi-
cant changes under the influence of a transforming society, are considered. The processes of urbanization, in-
dustrialization and post-industrialization have put the problems of the workplace, as well as moving from one 
stratum to another, at the epicenter of the study of social mobility. It should also be noted that post-industrial 
society is aimed at achieving such economic well-being, which is based not on natural resources, but on the use 
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of knowledge and labor resources. This paper shows the social mobility of individual social groups of the pop-
ulation of the Republic of Bashkortostan as an integral system that includes natural, social, value and economic 
subsystems. The demographic situation is considered as a derivative of the horizontal and status mobility of the 
permanent and migratory composition of the urban and rural population of the region. At the same time, the 
nonlinear dependence of the main sociological indicators on the established factors of the development of the 
social movement is noted, up to the manifestation of feedback, which indicates the indeterminate nature of hu-
man behavior. It should be recognized that at present the study of modern trends in social mobility is quite 
difficult. Firstly, official, state statistics do not have sufficient data on the social dynamics of the population, 
and secondly, we are talking about social processes in a transforming society. The manifestations of horizontal 
mobility traditionally include migration. Among the municipalities of the Republic of Bashkortostan, the highest 
values of migration growth are characteristic of the population of Ufa, as the most attractive territory in terms 
of employment. Temporary labor migrants in the region are mainly rural residents, as well as residents of small 
and medium-sized cities. The study identifies and analyzes socio-demographic factors affecting the dynamics 
and direction of socio-economic transformation of the region and Russia. 
 

Целостная система социальной мобиль-
ности в обществе формируется из комплекса по-
казателей. Они представлены в виде природно-
климатических и географических условий, осо-
бенностей экономического, политического и со-
циально-культурного развития населения реги-
она. Вместе с тем они определяют целостный 
усредненный параметр мобильности, и придают 
ей специфическую окраску. В отношении Рес-
публики Башкортостан представляется возмож-
ным выделить следующие параметры влияния 
на социальную мобильность. 

Башкортостан характеризуется разнооб-
разием природных условий и значительными 
объемами природно-сырьевых ресурсов, кото-
рые составляют основу ее хозяйственной дея-
тельности. Отрасли, ориентированные на ис-
пользование местных минерально-сырьевых ре-
сурсов, дают около 70 % товарной продукции, 
большинство полезных ископаемых имеют до-
статочную концентрацию для эффективной их 
промышленной разработки. Земельные ресурсы 
составляют 14,3 миллиона гектара; 58 % земель-
ного фонда находится в сельскохозяйственном 
пользовании. Лесные ресурсы республики зани-
мают 6,3 млн. га, или 44 % территории. Общий 
запас лесов оценивается в 712 млн. кубических 
метров, в том числе для эксплуатации – 528 млн. 
кубических метров. 

Численность постоянного населения 
Республики Башкортостан по итогам Всерос-
сийской переписи населения 2020 г. составила 
4091,4 тысячи человек, и сохраняет позицию 
седьмого региона страны. Также сохраняется 
позиция Башкортостана в первой двадцатке ре-
гионов с высокой долей сельского населения 
38,2 %, тогда как среднероссийский уровень со-
ставляет 25,9 %. Итоги переписи, как и данные 
текущего учета, указали на продолжение урба-
низации в регионе, происходит постепенное пе-
ретекание населения в городские, районные 
центры и крупные сельские населенные пункты. 

Более всего рост заметен в Уфимской агломера-
ции: за межпереписной период на 160 тыс. чело-
век, их них почти 64 тысячи за счет населения 
сельских районов. На момент проведения по-
следней переписи жители Уфимской агломера-
ции составили 37,4 % населения республики (по 
данным ВПН-2010 – 33,6 %) [1]. 

Заметное перемещение населения свой-
ственно и чисто сельским муниципальным рай-
онам (МР). Итоги ВПН-2020 свидетельствуют, 
что в 18 сельских МР более трети населения 
проживают в районном центре, из них в 7 МР 
жители райцентра составляют более 40 % всего 
населения района (по ВПН-2010 – в 11 и 1 муни-
ципальных районах соответственно). В целом 
по республике 35,4 % сельчан проживают в 
сельских населенных пунктах с численностью 
3000 и более жителей (по ВПН-2010 – 28,3 %). 
За межпереписной период количество таких 
населенных пунктов возросло на 10 единиц, из 
них 8 находятся в зоне Уфимской агломерации. 
Одновременно увеличилось количество мало-
численных снп и пунктов без постоянно прожи-
вающего населения. По итогам ВПН-2020, в 
Башкортостане 154 (снп) без населения и 1845 
(снп) (40,7 % от числа снп) с численностью жи-
телей 100 человек и менее, в них проживает 
около 73 тыс. человек (4,7 % сельского населе-
ния), по ВПН-2010 – 1665 снп (36,7 %) и 66,7 
тыс. человек (4,1 %) [1]. 

Следует отметить тот факт, что населе-
ние региона моложе (на начало 2022 г. средний 
возраст населения – 39,44 г.), чем в среднем по 
России (40,48 г.). Наиболее заметным является 
отрыв Республики Башкортостан по удельному 
весу населения моложе трудоспособного воз-
раста: 20,4 % в регионе против 18,8 % в России. 

На 1 января 2022 г. к населению в трудо-
способном возрасте относились лица в диапа-
зоне 16–56 лет – женщины и 15–61 лет – муж-
чины. Его численность составила 2264,1 тыс. че-
ловек, или 56,6 % от численности всего населе-
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ния (по РФ – 57,2 %). Если бы действовали кри-
терии, которые существовали до 1 января 2019 
г., то численность населения в трудоспособном 
возрасте по Башкортостану была бы ниже более 
чем на 110 тыс. человек, а его удельный вес до-
стигал лишь 53,8 %. Соответственно, в отноше-
нии лиц старше трудоспособного возраста ситу-
ация зеркальная: на начало 2022 г. их числен-
ность составила 921,1 тыс. человек, удельный 
вес 23 %, а без учета реформ их численность 
была бы выше 1 млн человек, а удельный вес со-
ставлял бы около 25,8 %. 

На начало 2022 г. в Башкортостане демо-
графическая нагрузка составляет 767 человек, в 
Российской Федерации она ниже 749. Повышен-
ный уровень демографической нагрузки свой-
ственен сельской местности – 853, в городах он 
существенно ниже – 721. Регион отличается бо-
лее высокой нагрузкой лицами моложе трудо-
способного возраста, чем в среднем по России 
(379 против 328), и более низкой нагрузкой ли-
цами старше трудоспособного возраста (406 
против 421). Также повлияло на демографиче-
скую нагрузку изменение пенсионного возраста, 
но при этом общая нагрузка осталась намного 
выше действующей (859 против 767 сейчас). 

В связи с поэтапным изменением гра-
ницы пенсионного возраста логично анализиро-
вать изменения возрастной структуры населе-
ния, опираясь на численность конкретных воз-
растных групп и основанных на них коэффици-
ентах, к примеру, на таком показателе, как коэф-
фициент старения населения, удельный вес 
населения в возрасте 65 лет и старше. Населе-
ние, в котором доля данной категории превы-
шает 7 %, считается старым. В Республике Баш-
кортостан на начало 2022 г. доля лиц старше 65 
лет была равна 14,5 % (в 2012 г. – 11,9 %), что 
ниже, чем в среднем по России – 16,0 % (в 2012 
г. – 12,7 %), и самой низкой в ПФО (наиболее 
высокая в Пензенской области – 19,5 %). 

Показатели рождаемости в период 2007–
2017 гг. и общее их снижение сильно повлияли 
на численность населения республики, прежде 
всего, в возрастной группе от 0 до 18 лет. С 2017 
г. имеет место снижение численности дошколь-
ников, за последние 5 лет она уменьшилась на 
17,7 %, но продолжает повышаться численность 
детей в школьном возрасте: начальной школы 
(7–10 лет) – за 2021 г. более чем на 4 тыс. чело-
век, в средних классах (11–15 лет) – почти на 12 
тыс. человек, в старших классах (16–18 лет) – 
почти на 400 человек.  

За два пандемийных года показатели 
смертности поднялись до уровней, которые 
наблюдались в стране несколько десятилетий 
тому назад, так уровень общих коэффициентов 
смертности подскочил даже выше значений 

1990-х и начала 2000-х гг. Ситуация с панде-
мией подняла общественный интерес к показа-
телю избыточной смертности, которая пред-
ставляет временное увеличение смертей в срав-
нении с ожидаемым уровнем и обычно связана с 
усилением воздействия внешних причин (экс-
тремальная погода, голод, эпидемии и др.). По 
оценкам ВОЗ, глобальная избыточная смерт-
ность за 2020–2021 гг. составила 14,9 млн чело-
век, что отражает реальные последствия панде-
мии COVID-19, как прямые смерти от заболева-
ния, так и косвенные, связанные с воздействием 
пандемии на системы здравоохранения и обще-
ство [2]. 

В Российской Федерации, по нашим рас-
четам, объем избыточной смертности за два 
года составил порядка 880 тыс. чел., по респуб-
лике – около 24 тыс. человек. Дополнительные 
расчеты показывают, что более высокий уро-
вень избыточной смертности наблюдался в го-
родской местности, особенно сильно в 2020 г. 
При этом наиболее высокая избыточная смерт-
ность характерна для столицы города Уфы, ко-
торая является городом-миллионником со свой-
ственной таким городам высокой плотностью 
проживания населения и развитой инфраструк-
турой. В первый год пандемии главный удар 
приняли большие города. Также более высокая 
избыточная смертность наблюдается среди жен-
ского населения, особенно по итогам 2021 г. 

Итоги первого полугодия 2022 г. пока-
зывают постепенное снижение объемов и 
уровня смертности как в стране в целом, так и в 
республике. Число умерших и общий коэффи-
циент смертности в регионе опустились к 
уровню 2018 г. с 28,3 тыс. человек за первое по-
лугодие 2021 г. до 25,6 тыс. человек за аналогич-
ный период 2022 г., общий коэффициент смерт-
ности – с 14,3 до 12,9 на 1000 человек населения. 
Падение уровня рождаемости произошло 
больше за счет городского населения. В город-
ских поселениях давно не обеспечивается про-
стое воспроизводство населения и СКР достиг 
максимально низкого значения – 1,264 (2020 г. – 
1,273 ребенка). В сельских поселениях пока 
обеспечивается простое воспроизводство (2021 
г. – 2,151), однако снижение СКР не первый год 
идет более быстрыми темпами (2020 г. – 2,215). 
Анализ комплекса показателей рождаемости в 
городе и на селе позволяет сделать вывод, что 
осуществляется переход сельской рождаемости 
к городским нормам малодетного репродуктив-
ного поведения [3, с. 95]. 

Понижение суммарного коэффициента 
рождаемости, происходящее в республике в те-
чение длительного времени, привело к тому, что 
он впервые с 1990 г. стал ниже, чем в среднем 
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по России (РФ, 2021 г. – 1,505). Это наиболее от-
четливо демонстрирует негативные тенденции, 
присущие рождаемости в республике. Показа-
тель для городского населения также ниже об-
щероссийского уровня (РФ, 2021 г. – 1,436), а 
для сельского – выше (РФ, 2021 г. – 1,734). 

Итоги первого полугодия 2022 г. пока-
зали снижение рождаемости по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года: по 
республике в целом – на 6,9 %, по г. Уфе – на 
9,3 %, по другим городам и районам – на 5,6 %. 

Падение рождаемости в целом и более 
сильное в сельской местности связано в первую 
очередь с сокращением женского населения ре-
продуктивного возраста, вымывание данной 
группы в селах происходит более ускоренными 
темпами, чем в городах. В целом сокращение 
численности женщин обусловлено влиянием де-
мографических волн и общим миграционным 
оттоком. Почти каждый третий ребенок родился 
у родителей, возраст которых на момент рожде-
ния составлял 30–34 года: у женщин родилось 
31,7 % детей от общего числа, у мужчин – 
32,0 %. 

Многолетние исследования демографи-
ческих показателей населения однозначно сви-
детельствуют, что подавляющее большинство 
женщин даже при самых благоприятных усло-
виях не готовы иметь более двух детей [4]. Так 
отечественный авторитет в данной области 
А. И. Антонов выдвигает следующее объясне-
ние: «проблема массовой российской малодет-
ности вовсе не в недостатке материальных воз-
можностей, чтобы иметь несколько детей, а в 
недостатке соответствующей потребности у 
большинства семей в 3-4 детях» [5]. Также вы-
явлено, что между желаемым и фактическим ко-
личеством детей часто фиксируется обратная 
связь, в большей степени это проявляется при 
незапланированных родах и для социальной 
группы родителей, впервые вступающих в роди-
тельство [6]. 

В целом выделяются две тенденции. Во-
первых, очередность рождений у родильниц по-
стоянно превышает количество запланирован-
ных детей, что, видимо, следует рассматривать 
как следствие рождения ребенка при незаплани-
рованной беременности. Во-вторых, 92,3 % ро-
жениц считают, что размер «материнского капи-
тала» на первенца в малой степени мотивировал 
их при принятии решения о рождении ребенка, 
с другой стороны, как и предполагалось, 50,6 % 
респондентов рассматривают капитал как важ-
ный материальный стимул повышения благосо-
стояния и оздоровления социального климата в 
семье. 76,3 % матерей, родивших третьего и по-
следующего ребенка, считают, что 450 тысяч 
рублей на погашение ипотеки прямо не оказало 

существенного влияния на их решение стать ма-
терями. Меры материальной поддержки семьи 
при рождении ребенка не выступают основным 
и решающим демографическим фактором, эко-
номическая составляющая лишь часть общего 
вектора мотивации деторождения [6, с. 98]. 

До 2019 г. в Республике Башкортостан, 
как и в целом по всей России, имело место сни-
жение показателей брачности. В ковидном 2020 
г. оно оказалось особенно резким, что обуслов-
ливалось введенными тогда ограничительными 
санитарно-эпидемиологическими мерами, вы-
нудившими людей откладывать бракосочетания 
и свадьбы на более благоприятные времена. В 
2021 г. тренд на снижение сменился ростом, то 
есть пошел процесс компенсации – стали заклю-
чаться отложенные в предыдущий период 
браки, а также браки, решения о которых были 
приняты в текущем году. Однако ни число за-
ключаемых браков, ни число браков на тысячу 
человек населения не достигли доковидного 
уровня. В 2019 г. было заключено 25060 браков 
(6,2 браков на 1 тыс. чел.), в 2020 г. – 19270, 
меньше на 5790 (4,8), в 2021 г. – 23036, больше 
по отношению к предыдущему году на 3766 
(5,7) [7]. 

Пандемия коронавирусной инфекции, 
принятые ограничительные меры и их послед-
ствия повлияли и на показатели разводов. До 
пандемии в республике в течение четырех-пяти 
лет уровень разводов не изменялся. В 2020 году 
он снизился по отношению к предыдущему году 
с 3,8 развода на тысячу человек населения до 
3,6, а затем, в 2021 году, после смягчения и от-
мены ограничительных мер, вырос до 4,2 раз-
вода. В сложившейся ситуации выделены нами 
две составляющие: первая – это отложенные 
разводы, которые не могли состояться в преды-
дущий период по объективным причинам, вто-
рая – разводы, решения о которых были при-
няты в текущем году. Именно этим обусловлен 
такой значительный рост показателя (на 0,8). 

Cоциальный и политический кризис, 
приведший к распаду советской системы, есте-
ственно глубокие перемены в демографических 
показателях в России и в Башкортостане. С 1993 
года численность населения в Российской Феде-
рации уменьшилась, но в Республике Башкорто-
стан, наоборот, наблюдался заметный прирост 
населения. Причину сложившейся ситуации 
следует искать в происходящих изменениях в 
культуре воспроизводства, местных традициях 
и миграции населения. 

Растущая быстрыми темпами экономика 
республики требует с каждым годом все больше 
рабочих рук. Поэтому в республике в последние 
годы обострилась ситуация с нехваткой рабочей 
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силой, пока вакансии промышленных и строи-
тельных специальностей внутри республики по-
крываются за счет мигрантов из других регио-
нов и из ближнего зарубежья. 

Традиционно Республика Башкортостан 
входит в число регионов с интенсивными мигра-
ционными показателями. В основном иностран-
ные граждане привлекались на объекты строи-
тельства (60,4 %) и торговли (30,2 %). Изучив 
численность привлеченных иностранных граж-
дан (зарегистрированных) с 1995 года, можно 
сказать, что наибольший поток мигрантов по-
стоянно и неизменно растет. Если провести про-
гноз на ближайшие годы, то видно, что с каж-
дым годом этот поток будет иметь стойкую тен-
денцию к усилению. 

Наибольшим спросом среди работодате-
лей, привлекающих иностранных работников, 
пользуются каменщики, штукатуры, монтаж-
ники, электрики, плотники, разнорабочие и под-
собные рабочие. Данный тип трудового участия 
привлекает работодателей по нескольким фак-
торам: минимальные начисления заработной 
платы, заниженные выплаты по социальным от-
числениям, отсутствие значимых бонусов и при-
вилегий, к тому же работодатели не несут пол-
ной юридической ответственности за условия 
труда и показатели здоровья работников. 

Как бы мы не оценивали миграцию из-за 
рубежа в республику, мы вынуждены признать, 
что подавляющая часть этой рабочей силы вы-
полняет непривлекательный, рутинный и авто-
матизированный физический труд. Данный 
факт позволяет заключить, что мигранты осво-
бождают часть коренного населения респуб-
лики от этого труда. А большая часть экономи-
чески активного населения получает возмож-

ность трудиться на наукоемких и технологич-
ных специальностях, тем самым активно меняя 
социальные роли и статусы. Следовательно, с 
точки зрения роста интеллектуального и про-
фессионального потенциала наличие мигрантов 
следует рассматривать как позитивное явление, 
способствующее расширению качественных по-
казателей горизонтальной и вертикальной мо-
бильности коренного населения республики. 

Значительное влияние на рост город-
ского населения республики оказывали мигра-
ционные процессы. Особенностью демографи-
ческих итогов 2021 г. для Республики Башкор-
тостан стал значительный миграционный при-
рост населения (+14566 человек), который сло-
жился в результате положительных сальдо как 
по международному (+9024), так и по межреги-
ональному (+5542 человек) потокам (табл. 1). 

Это самый высокий показатель, как в аб-
солютном, так и в нормированном (36,3 на 
10000 человек) выражении среди регионов При-
волжского федерального округа. В последний 
раз миграционный прирост наблюдался в рес-
публике в 2013 г., при этом сальдо межрегио-
нальной миграции оставалось отрицательным в 
течение как минимум последних 20 лет. 

Положительное миграционное сальдо 
сформировалось как за счет сокращения оттока, 
так и из-за увеличения притока населения. В 
2021 г. в республику прибыло 56243 человек, 
что на 16,5 тыс. человек больше, чем в 2020 г., и 
на 12 тыс., чем в 2019 г. Выбыло 41677 человек, 
что меньше на 3069 человек по сравнению с 
2020 г., на 8044 человека по сравнению с 2019 г. 
В то же время общие итоги миграционного об-
мена оказались положительными для городских 
поселений республики, для сельских – по-преж-
нему отрицательными [8]. 

 

Таблица 1 – Динамика миграционного прироста (убыли) для Республики Башкортостан  
по потокам, 2012–2021 гг., человек (составлено на основании [8, с. 63]) 
 

Год Всего по республике Миграционные потоки 
межрегиональная со странами СНГ с другими странами 

2012 -8844 -11762 2812 106 
2013 2827 -9743 11637 933 
2014 -4441 -8334 4035 -142 
2015 -5927 -8735 2742 66 
2016 -7390 -6745 -821 176 
2017 -2607 -7843 4533 703 
2018 -8858 -7827 -764 -267 
2019 -5506 -5686 -27 207 
2020 -4956 -4546 -837 427 
2021 14566 5542 7092 1932 
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Миграционные процессы в Башкортостане 
прямо отражают общероссийские тенденции. Ста-
тистика указывает на убыль населения как след-
ствие асимметричного обмена с другими регио-
нами. Внутри республики наблюдается отток насе-
ления из периферии региона в центральные и круп-
ные города, прежде всего в Уфу. Уровень междуна-
родной миграции незначителен. На эти процессы 
оказала существенное влияние коронавирусная 
пандемия, которая значительно ограничила пере-
мещения людских ресурсов. И в первом полугодии 
2020 г. миграционный прирост населения России 
снижается в сравнении с аналогичным периодом 
2019 г. в 2,7 раза, а объем внутрироссийской мигра-
ции сокращается на 21 % [9, с. 87]. Именно мигра-
ция прямо влияет на динамику изменения числен-
ности населения, формирует его состав, территори-
альное распределение, структуру занятости, воз-
действует на общий вектор экономического и соци-
ального движения [10, с. 30]. На высокие положи-
тельные результаты 2021 г., кроме целенаправлен-
ных мер по привлечению мигрантов (на учебу/ра-
боту, возврат соотечественников, временная реги-
страция проживающих без прописки на террито-
рии Республики Башкортостан и др.), могло повли-
ять множество других факторов, среди которых от-
ложенная в связи с COVID-19 регистрация мигран-
тов по месту пребывания, автоматическая реги-
страция по месту постоянной прописки после окон-
чания действия временной и др. Положительный 
миграционный баланс отмечался только по времен-
ной регистрации на срок более 9 мес. (+11462 чело-
века) и по возврату после окончания срока времен-
ного пребывания (+3238 человек) (табл. 2). Из 
числа всех прибывших в Башкортостан в 2021 г. 
около 25 % –возвратившиеся после окончания вре-
менного срока пребывания. Среди прибывших из 
Московской области их доля составляет 49,4 %, из 
Москвы – 58,2 %, из Ленинградской области – 
47,5 %, из Санкт-Петербурга – 64,2 %. 

С большинством регионов России 
(60 субъектов) у Республики Башкортостан в 2021 
г. сложился положительный миграционный баланс. 
Самые высокие показатели прироста были зафик-
сированы по итогам миграционного обмена с Тю-
менской областью и ее автономными округами 
(+2780 человек), Оренбургской областью (+1006), 
Челябинской областью (+752), Пермским краем 
(+525), Республикой Коми (+286), Красноярским 
краем (+225), Удмуртской Республикой (+223 че-
ловек), Свердловской областью (+181), Томской 
областью (+163), г. Москвой (+161). Отрицатель-
ный баланс зафиксирован с 18 регионами, среди ко-
торых Республика Татарстан (-852 человека), Мос-
ковская область  (-510),      Ленинградская область  
(-396), Краснодарский край (-379), г. Санкт- Петер-
бург (-198) и некоторые другие (менее 100 человек 
убыли). Наиболее распространенными направле-
ниями межрегиональной миграции как для прибы-
вающих, так и выбывающих из Башкортостана яв-
ляются Тюменская область, Челябинская область, 
Республика Татарстан, г. Москва, Московская об-
ласть, Свердловская область, Оренбургская об-
ласть, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область. [9, с. 101]. 

Согласно данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Башкортостан, в 2021 г. впер-
вые за период с 2011 г. в регионе зафиксирован ми-
грационный прирост населения моложе трудоспо-
собного возраста, который был достигнут за счет 
международных мигрантов. Вместе с тем миграци-
онный прирост детского населения по междуна-
родным потокам не компенсировал убыль детского 
населения, проживающего в сельских поселениях, 
в другие регионы России. Сохраняется при этом и 
негативный тренд межрегиональной миграции 
среди сельского населения трудоспособного воз-
раста. 

 
Таблица 2 – Итоги миграции для Республики Башкортостан по видам регистрации,  
2021 г., человек (составлено на основании [8, с. 85]) 
 

Миграция, всего число прибывших 147699 
число выбывших 133133 

миграционный прирост (убыль) 14566 
В том числе  
по видам регистра-
ции 

регистрация по месту 
жительства 

число прибывших 75631 
число выбывших 75765 

миграционный прирост (убыль) -134 
регистрация по месту 
пребывания на срок  
более 9 месяцев 

число прибывших 40806 
число выбывших 29344 

миграционный прирост (убыль) 11462 
возврат после окончания 
временного срока пребы-
вания 

число прибывших 31262 
число выбывших 28024 

миграционный прирост (убыль) 3238 
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Во всех потоках наблюдаются положи-
тельные сальдо по лицам в трудоспособном воз-
расте и старше. В возрастной структуре прибыв-
ших из других регионов России 73,3 % состав-
ляют лица в трудоспособном возрасте, из стран 
Союза независимых государств – 83 %, из дру-
гих стран – 91,4 %. Индивид из спектра возмож-
ных предложений выбирает то, которое удовле-
творяет его актуальную потребность. Но если 
актуальной выступает материальная потреб-
ность, то она является одной из причин форми-
рования миграционных потоков. Перемещения 
людей при этом происходит из мест, где воз-
можности трудоустройства и заработная плата 
относительно невелики, в места, где они высоки. 

Однако, в целом, как показывают ре-
зультаты исследования институты государ-

ственного управления Республики Башкорто-
стан не в полной мере способствуют эффектив-
ному использованию природного, производ-
ственного, экономического и трудового потен-
циала, активизации инвестиционных и воспро-
изводственных процессов, преодолению диффе-
ренциации социально-экономического развития 
регионов и уровня жизни различных слоев насе-
ления. Имеется множество факторов на микро-
уровне, оказывающих тормозящее влияние на 
данные процессы, их исследование представ-
ляет значительный интерес с практической 
точки зрения. Общее не может полностью опре-
деляться частным и единичным, именно особен-
ное зачастую оказывает решающее воздействие 
на субъекта в выборе им жизненной стратегии. 
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ПРОЕКТ СССР: ЗИГЗАГИ И УРОКИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
БУДУЩЕГО 

 
Ключевые слова: идеология, идеологическое проектирование будущего, цивилизационный подход, образ 
будущего, ценности 
 
Дискурс Модерна породил ведущие идеологически системы, задавшие идеологический ландшафт 
ХХ века – либерализм, консерватизм, национализм и коммунизм. СССР возник именно как глобальный 

проект, как зародыш «земшарной» республики советов, как некая базовая интернациональная кон-
струкция власти «трудового народа» (Советы депутатов трудящихся) к которой будут присоеди-

няться в будущем все страны, где, произойдут социалистические революции. В современном россий-

ском обществе наблюдается выраженное сожаление о крахе советского проекта и, одновременно, кон-
струирование двух полярно противоположных мифов об СССР – «светлого» и «черного». Термин «миф» 
в данном случае используется ввиду того, что постсоветское поколение просто не имеет опыта жизни 

в СССР ввиду возраста, а те кому 31-45 лет в конце советской эпохи были детьми и подростками и, 
поэтому, в своих оценках опираются в большей степени (если не являются специалистами в области 
общественных наук) на мнения старшего поколения, исторические дисциплины вузов и школ, интернет, 
кинопродукцию. Все это неизбежно создает информационный коллаж со встроенным идеологизиро-
ванным дискурсом, нацеленным либо на «светлую», либо на «темную» трактовку обстоятельств со-

ветского проекта. В подтверждение приводятся данные социологических исследований. Краткий ана-

лиз зигзагов идеологического проектирования будущего на примере СССР позволяет выделить как ми-

нимум 3 урока:1. Строительство нового общества (будущего) только на дословном следовании пунк-

там идеологических доктрин не продуктивно. 2. Попытки дать новые трактовки прежним лозунгам 
хоть и необходимы, но не должны полностью отменять провозглашаемые ранее «большие задачи» и 
подменять их новыми (пример послесталинского СССР).3. Для России исторически значимым является 

не «узко национальный» проект будущего, а «всечеловечность» его идеального образа. 
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THE USSR PROJECT: ZIGZAGS AND LESSONS OF IDEOLOGICAL DESIGN OF THE FUTURE 
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The discourse of Modernity gave rise to ideologically leading systems that set the ideological landscape of the 
Twentieth century – liberalism, conservatism, nationalism and communism. The USSR emerged precisely as a 
global project, as the germ of the «zemsharny» (global) republic of Soviets, as a kind of basic international 
structure of the power of the «working people» (Soviets of Workers' Deputies) to which all countries where 
socialist revolutions will take place will join in the future.  In modern Russian society, there is expressed regret 
about the collapse of the Soviet project and, at the same time, we are faced with the construction of two polar 
opposite myths about the USSR – «light» and «black». The term «myth» is used in this case due to the fact that 
the post-Soviet generation simply has no experience of life in the USSR due to age, and those who are 31-45 
years old at the end of the Soviet era were children and adolescents and, therefore, rely more in their assess-
ments (if they are not specialists in the field of social sciences) on opinions of older generation, historical dis-
ciplines of universities and schools, Internet, film production. All this inevitably creates an information collage 
with an integrated ideologized discourse aimed at either a «light» or a «dark» interpretation of the details of 
the Soviet project. In confirmation, the data of sociological studies are given. A brief analysis of the zigzags of 
the ideological design of the future on the example of the USSR allows us to identify at least 3 lesson:1. The 
construction of a new society (future) based only on verbatim adherence to the points of ideological doctrines 
is not productive. 2 Attempts to give new interpretations to the old slogans, although necessary, should not 
completely cancel the previously proclaimed «big tasks» and replace them with new ones (the example of the 
post-Stalinist USSR).3. For Russia, historically significant is not a «narrowly national» project of the future, 
but the «universal» meaning of its ideal image. 
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Каждая историческая эпоха имеет свою 
ведущую «управляющую» идею, обретающую 
дискурсивный формат, и в политике, и в эконо-
мике, и в культуре в целом. СССР как проект и 
реальность возник в эпоху, которая концептуа-
лизируется в академическом сообществе как 
«Модерн», а в отечественной публицистике ХХ 
века как «новейшее время».  

Доминирующим дискурсом эпохи «Мо-
дерна» явилась идея Прогресса, как тотальная 
оппозиция традиционному обществу («отре-
чемся от старого мира» – слова гимна револю-
ционной Франции «Марсельеза»). Такой управ-
ляющей идеей в настоящее время выступает им-
ператив устойчивого развития [1]. Прогресс 
подразумевал не только сугубо техническое и 
экономическое измерения (промышленный пе-
реворот, рыночные отношения), но и предпола-
гал радикальные преобразования в политике 
(демократическая легитимность властей, их раз-
деление на 3 ветви, многопартийность и т.п.), в 
социальных отношениях (отказ от сословного 
деления, равенство перед законом, гражданские 
права человека), в культуре (примат науки над 
религией, снижение значимости доминантной 
религиозной идеи спасения в пользу роста цен-
ности обустройства земной жизни, ценность 
естественно-научного образования, развитие 
СМИ). Именно модерн породил ведущие идео-
логические системы, задавшие идеологический 
ландшафт ХХ века – либерализм, консерватизм, 
национализм и коммунизм. Характерные черты 
идеологии в социологическом аспекте были рас-
крыты в прежних работах А. Р. Тузикова [2-5]. 

СССР как идеологический проект олице-
творял собой марксизм в действии, но при этом 
подчеркивалось, что марксизм – это наука и, 
следовательно, построение нового общества 
пойдет не только как «живое творчество масс», 
но и на основе знания научных законов развития 
общества, и на базе социальной инженерии под 
руководством коммунистической партии боль-
шевиков.   

СССР возникает в начале ХХ века на 
фоне победы большевиков в гражданской войне, 
эйфории от возможности построить принципи-
ально «новый мир» (где, «кто был ничем, тот 
станет всем» – слова из партийного гимна Ин-
тернационал), а также ощущений близости «ми-
ровой пролетарской революции» как глобаль-
ного проекта (ноябрьская 1918 года революция 
в Германии, возникновение Венгерской Социа-
листической Республики в 1920 году). Что осо-
бенно интересно, СССР возник именно как гло-
бальный проект, как некая базовая интернацио-
нальная конструкция власти «трудового 
народа» (Советы депутатов трудящихся) к кото-
рой будут присоединяться в будущем все 

страны, где, по мнению и по расчетам большин-
ства большевиков произойдут социалистиче-
ские революции. И в этом аспекте СССР созда-
вался в 1922 году как зародыш «земшарной» 
республики советов (на этом настаивал В. И. Ле-
нин). Именно это мыслилось как практическое 
воплощение коммунистического лозунга: «Про-
летарии всех стран соединяйтесь». А поскольку 
у пролетариев, согласно марксистскому канону 
«нет отечества», национализм, таким образом, 
диалектически преодолевался, вместе с войнами 
и пороками капитализма. Этим видимо как-то 
можно объяснить антирусскость в культуре и 
социально-политической сфере новой власти. 

Однако, со смертью В. И. Ленина и с осо-
знанием того, что мировая революция отклады-
вается на неопределенный срок, перед руковод-
ством партии большевиков возник идеологиче-
ский вызов, требующий дать новые трактовки 
марксистским положениям и ленинским наброс-
кам относительно социалистического строи-
тельства. Известно, что далеко не все слои то-
гдашнего российского общества в период НЭПа 
горели энтузиазмом строительства «нового 
мира» (в частности, крестьянство, а это 80 % 
населения, исповедовало скорее мелкобуржуаз-
ную идеологию). Поэтому второй этап идеоло-
гического проектирования будущего, нашел 
свою опору в идее И. В. Сталина о построении 
социализма вначале в одной отдельно взятой 
стране. Сталин не исключал возможность ре-
ставрации капитализма под воздействием сил 
извне и большой упор делал на идеологический 
контроль массового сознания и военно-про-
мышленное строительство. Идеологически это 
было представлено как решение трех главных 
задач строительства социализма – индустриали-
зация – коллективизация сельского хозяйства – 
культурная революция. В 1938 году руковод-
ство страны официально провозглашало выпол-
нение этих целей и о необходимости выработки 
проектов коммунистического строительства. И. 
В. Сталин, полностью понимая опасность не-
дружественного окружения и наметившиеся 
контуры новой мировой войны рассчитывал на 
неизбежность военного столкновения «буржу-
азных» стран между собой и с этим связывал 
надежды на новую волну «мировой револю-
ции». Де-факто форсированная индустриализа-
ция (строительство тысяч предприятий тяжелой 
промышленности) и форсированная коллекти-
визация сельского хозяйства идеологически    
предъявлялось как строительство «светлого 
счастливого будущего» для всего советского 
народа и соответственно, те, кто противился 
этому, дискурсивно и юридически конституиро-
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вались как «враги народа», мешающие это буду-
щее построить. Таким образом, идеологически 
репрессии против них были легитимированы.  

В конце 30-х начинается процесс нацио-
нализации культуры (социалистическая по со-
держанию и национальная по форме), наряду с 
утверждением идеи о преемственности СССР и 
дореволюционной России (возращение русской 
литературы, полководцев, деятелей искусства, 
позитивное отношение к фигурам Ивана Гроз-
ного и Петра Первого). Эта новая «легитимация 
исторической России» особенно заметна в воен-
ное время и в послевоенный период 1945-1953 
годов. 

Из Второй Мировой войны СССР вышел 
сверхдержавой в военном и идеологическом 
смыслах (популярность СССР в мире). Сталин 
всерьез задумывается о новом этапе идеологиче-
ском проектировании будущего и пытается 
даже сформулировать основной экономический 
закон социализма. Обсуждается и необходи-
мость принятия новой программы партии. 

Смерть Сталина, поставили его преем-
ников перед необходимостью «модернизации» 
прежнего идеологического наследия. Стало об-
суждаться: 1) Необходимость приоритета про-
мышленности группы А (тяжелая) над группой 
Б (легкая); 2) Возможность мирного сосуще-
ствования с капиталистическими странами вне 
«холодной войны»; 3) Верность тезиса об 
обострении классовой борьбы по мере прибли-
жения к социализму; 4) Идея децентрализации 
управления народным хозяйством; 5) Целесооб-
разность «неограниченной ответственности» 
партхозноменклатуры за результаты деятельно-
сти. 

Н. С. Хрущев неоднократно высказы-
вался относительно поиска новых методов 
управления народным хозяйством и страной в 
целом (игнорируя прежнюю идею об объектив-
ности экономических законов), как главном 
условии прогресса в деле строительства «свет-
лого будущего». Пожалуй, главным идеологиче-
ским поворотом периода пребывания Н. С. Хру-
щева у власти стал тезис о необходимости ско-
рейшего опережения капиталистических разви-
тых стран по потреблению материальных благ 
на душу населения. При всей привлекательно-
сти этого тезиса о фактически неявно, но откло-
нялся от идеи всестороннего развития человека 
как главной цели социалистического общества. 
В СССР стала интенсивно развиваться идеоло-
гия потребительства (консьюмеризм) в стиле 
«скажи мне, что ты потребляешь и скажу тебе 
кто ты». Однако, в условиях «нерыночности» 
экономики это не могло быть реализовано в той 
форме как на Западе. К тому же Хрущев пошел 

по пути сворачивания рыночных начал в эконо-
мике (запрет производственных артелей и огра-
ничения подсобных хозяйств колхозников). Как 
результат – неудовлетворенный потребитель-
ский спрос и соответствующие настроения лю-
дей. Плюс к этому в 1961 году были зафиксиро-
ваны в новой программе КПСС планы разверну-
того коммунистического строительства и даже 
были названы сроки построения его материаль-
ной базы (80-е годы). Уж в конце 60-х количе-
ство верящих этим планам было минимально… 
Место коммунизма в качестве «светлого буду-
щего» постепенно стал занимать идеализиро-
ванный образ потребительски изобильного За-
пада. 

Период 70-х и первой половины 80-х ха-
рактеризовался переносом на неопределенный 
срок реализации планов построения коммуни-
стического общества и внедрением идеологемы 
«развитый социализм» с акцентом на стимули-
рование научно-технического прогресса.  

Не случайно, такой популярностью 
пользовались еще с 50-х годов роман И. Ефре-
мова «Туманность Андромеды», а в 60е-70-е 
годы роман братьев Стругацких «Полдень, ХХII 
век», в которых образ будущего коммунистиче-
ского общества неразрывно связывался с про-
рывными научно-техническими достижениями 
(космические полеты, эффективная медицина, 
новый транспорт и связь, новые материалы, фу-
туристические здания), и все это преподноси-
лось как результат нового строя и деятельности 
гармонично развитых людей. Людей, сочетаю-
щих «духовное богатство, нравственную чи-
стоту и физическое совершенство» – именно так 
характеризовался новый человек в главных 
идеологических документах коммунистической 
партии Советского Союза. Причем «новый че-
ловек» являлся одновременно и целью комму-
нистического строительства, и важнейшим 
условием его успешности. 

«Горбачевский период» явил идеологи-
ческую мутацию развитого социализма в идею 
«социализма с человеческим лицом» и «больше 
демократии – больше социализма» и все это на 
фоне уже сформировавшихся установок на воз-
растающее потребление товаров и услуг, дефи-
цит, которых стал стремительно нарастать по 
мере «углубления» перестройки.  Финал совет-
ского проекта характеризовался переходом к ло-
зунгам «рынку нет альтернативы», построим 
«нормальное государство», «КПСС к ответу», 
событиями августа 1991 года, демонтажем 
СССР и статьей 13 Конституции РФ 1993 года, 
запрещающей государственную идеологию, а 
де-факто и целеполагание образа будущего от-
личного от «мировых трендов». 
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Столетие создания СССР (30.12.2022 
года) практически никак не отмечалось, за ис-
ключением ряда региональных научных конфе-
ренций, однако в современном российском об-
ществе наблюдается выраженное сожаление о 
крахе советского проекта и, одновременно, кон-
струирование двух полярно противоположных 
мифов об СССР – «светлого» и «черного». 

По данным ВЦИОМ (общероссийская 
выборка) сожалеют о распаде СССР 58 % опро-
шенных [6], по данным ФОМ – 63 % [7], по дан-
ным Левада-Центр (признан Минюстом РФ ино-
странным агентом) – также 63 % [8]. 

Доля сожалеющих о крахе советского 
проекта выше у тех, кому более 31 года и 
старше. Среди 18-24-летних доля таковых ко-
леблется у указанных исследовательских групп 
от 19 % (ВЦИОМ), до 30 % (ФОМ). Но вот в ин-
тервале начиная с 31-45-летних отмечается за-
метный рост ностальгических настроений 
(ВЦИОМ и ФОМ до 53 %) [6].  По данным Ле-
вада-Центр (признан Минюстом РФ иностран-
ным агентом) таковых до 43 % [8]. Приведенные 
результаты исследований относительно эмоцио-
нальных оценок распада СССР говорят о «свет-
лом мифе» советского проекта. Он связывается 
согласно ВЦИОМ с утратой «ощущения един-
ства, сплоченности, дружбы – 26 %, (этот фак-
тор доминирует с заметным преимуществом). 
Далее следуют стабильность, большая держава, 
лучшая жизнь (по 9 %)» [7].  

ФОМ указывает на сожаления о таких 
чертах СССР как «единство и дружба народов, 
доброта дружелюбие; забота о людях и социаль-
ная защищенность»; большая, сильная страна, 
крепкая экономика» [7].  

Практически о том же свидетельствуют 
и данные Левада-Центр (признан Минюстом РФ 
иностранным агентом). Вот так выглядит ТОП 3 
предметов сожаления (а значит и того, что пола-
гают, было результатом советского проекта): 1) 
Разрушена единая экономическая система (49 % 
респондентов), 2) Люди потеряли чувство при-
надлежности к великой державе (46 %), 3) Воз-
росло взаимное недоверие, ожесточенность 
(36 %) [8].  

Термин «миф» в данном случае использу-
ется ввиду того, что постсоветское поколение 
просто не имеет опыта жизни в СССР ввиду воз-
раста, а те кому 31-45 лет в конце советской 
эпохи были детьми и подростками и, поэтому, в 
своих оценках опираются в большей степени 
(если не являются специалистами в области об-
щественных наук) на мнения старшего поколе-
ния, исторические дисциплины вузов и школ, ин-
тернет, кинопродукцию. Все это неизбежно со-
здает информационный коллаж со встроенным 
идеологизированным дискурсом, нацеленным 

либо на «светлую», либо на «темную» трактовку 
обстоятельств советского проекта.  

Очень показательны ТОП 3 ассоциаций с 
советским проектом, зафиксированных ВЦИОМ 
у разных возрастных групп, опрошенных.  

«18-24 года: Сталин (13 %), коммунизм 
(13 %), дружба народов (12 %); 

25-34 года: стабильность (13 %), дружба 
народов (11 %), репрессии (10 %); 

35-44 года: стабильность (18 %), детство, 
молодость (17 %), дружба народов (13 %); 

45-59 года: стабильность (24 %), детство, 
молодость (24 %), хорошее время (20 %); 

старше 60 лет: хорошее время (22 %), дет-
ство, молодость (16 %), стабильность (14 %)» [6].  

Так ассоциации советского проекта с 
дружбой народов совпадают от18 летних до 44 
летних. А ассоциации со стабильностью харак-
терны для людей от 25 лет и до возраста 60+. 

«Светлый» миф об СССР преобладает. 
Так доля тех, кто считает, что в СССР было 
больше хорошего. ВЦИОМ приводит данные о 
51 % позитивно оценивающих опыт СССР (и 
только 5 % говорят об обратном, еще 38 % пола-
гают, что хорошего и плохого было поровну) [6].  

По данным ФОМ в среднем 72 % опро-
шенных от 18 до 45 лет полагают, что хорошего 
было больше. Противоположные оценки выска-
зали в указанных возрастах в среднем только 9 % 
[7].  

«Черный миф» представлен упомина-
нием ассоциаций с «тоталитаризмом» (идеологи-
зированный термин примененной к СССР 
Х.Аренд в годы расцвета холодной войны), ре-
прессивного режима, ограничения прав и свобод 
(согласно ВЦИОМ, прежде всего, таких в сред-
нем 9 % в возрастной группе от 18 до 45 лет). 
ФОМ приводит еще ассоциации с застоем, дефи-
цитом и бедностью у 3 % респондентов. 

Приведенные данные, при всем критиче-
ском отношении к опросам, проводимым в связи 
с юбилейными датами, указывают на то, что 
идеологический проект СССР пережил срок сво-
его существования.  Как ни странно, но позитив-
ная оценка некоторых его черт имеет повыша-
тельный тренд.  Что касается отношения к ком-
мунизму как к изначальному идеологическому 
стержню советского проекта, то показательным 
является исследование ФОМ в октябре 2013 года. 
Тогда среди положительных ассоциаций  (ис-
пользовался метод открытых вопросов) с комму-
низмом (светлый миф) у россиян доминировали:  
социальные гарантии, стабильность (33 %), за-
бота о людях (11 %), справедливое общество, в 
котором все равны все общее (14 %), доброта, 
дружба, взаимопомощь людей (7 %), СССР, ком-
мунистическая партия, советский, социалистиче-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

53 

ский строй  (8 %), В. Ленин, его идеи (4 %), об-
щество, где все доступно, бесплатно, все равны 
(2 %).  

Среди отрицательных ассоциаций (чер-
ный миф) преобладали: Ограничение прав и сво-
бод граждан, отсутствие у людей свободы вы-
бора (9 %), дефицит, талоны, очереди (7 %), урав-
ниловка, подавление индивидуальности, отсут-
ствие стимулов к саморазвитию, самореализации 
(7 %), репрессии, жестокость, страх (5 %). 

Самый интересный вопрос исследования 
касался темы соответствия результатов состояв-
шегося за 70 лет советского проекта идеям ком-
мунизма. Большинство опрошенных (44 %) вы-
сказалось в том смысле, что реальный социализм 
в СССР соответствовал идеям коммунизма. 38 % 
с этим не согласились. Очень показательна дина-
мика оценок в зависимости от возраста респон-
дентов. Она крайне положительна в группе от 18 
до 30 лет (53 % против 24 %), а далее убывает до 
минимума в группе 46-60ти летних (35 % против 
48 %) и вновь растет до 43 % против 44 % (это 
максимум оценок несоответствия жизни в СССР 
идеям коммунизма) в группе 60+. Молодежь ви-
димо видит СССР – коммунистической страной 
по идеологизированному мифу, не вникая в тон-
кости различия коммунизма и социализма, а ведь 
СССР был союзом именно социалистических 
республик.  

Что же касается более старших возрастов, 
то по всей видимости их опыт жизни в СССР и 
влияние идеологических дискурсов советской 
поры не позволял большинству из них считать 
строй в СССР соответствующим идеалам комму-
низма. В самой старшей возрастной группе 
наблюдалась резкая поляризация мнений, 42 % 
полагали, что СССР соответствовал идеалам 
коммунизма, а 44 % нет. Этот факт можно попы-
таться объяснить тем, что эмоционально в них 
боролись ностальгия и разочарование с учетом 
знаний о негативных сторонах реализации совет-
ского проекта. 

В целом коммунизм как идеал оцени-
вался скорее положительно большинством насе-
ления во всех возрастных группах.  Население в 
целом (59 %), 18-30 лет (47 %), 31-45 (57 %), 46–
60 лет (65 %) [9]. А вот желание, чтобы современ-
ное российское общество соответствовало идеям 
коммунизма, хотели бы в целом по населению – 

43 % (против 38 %). Среди 18-30 летних таковых, 
соответственно 33 % и 46 %, среди 31-45 летних 
– 42 % и 40 %, среди 46-60 летних – 46 % и 37 %. 
Таким образом, популярность коммунистиче-
ских идей растет в зависимости от возраста ре-
спондентов. Все это позволяет предположить, 
что идеи социальной справедливости, сильной 
страны, дружбы народов, большего социального 
равенства могут органично вписаться в новые 
проекты развития России, которые вряд ли воз-
можны вне идеологического проектирования об-
раза будущего. Ценность дружбы народов отра-
жает не национальный, а скорее цивилизацион-
ный дискурс, что крайне важно, учитывая теку-
щие геополитические процессы в современном 
мире.  

Краткий анализ зигзагов идеологиче-
ского проектирования будущего на примере 
СССР позволяет выделить как минимум 3 урока: 

1. Строительство нового общества (буду-
щего) только на дословном следовании пунктам 
идеологических доктрин не продуктивно. Идео-
логические параметры призваны скорее давать 
легитимацию тем или иным действиям властей и 
общественных организаций и вооружать граждан 
смысловыми контекстами их повседневной дея-
тельности. При этом важным, конечно, является 
идеальный образ будущего, к которому надо 
стремиться. 

2. В идеократическом государстве (а 
СССР был таким) постоянное идеологическое 
переосмысление постфактум, то есть попытки 
дать новые трактовки прежним лозунгам хоть и 
необходимы, но не должны полностью отменять 
провозглашаемые ранее «большие задачи» и под-
менять их новыми (пример послесталинского 
СССР). 

3. Для России исторически значимым яв-
ляется не «узко национальный» проект буду-
щего, а «всечеловечность» его идеального об-
раза. Именно таковыми являлись проекты 
«Москва – Третий Рим» и «земшарная респуб-
лика Советов». В современных условиях этому 
формату может соответствовать проект «россий-
ского государства-цивилизации», как геополити-
ческая рамка. Ее социально-экономическое 
наполнение не может избежать ценностей соци-
альной справедливости и солидарного сотрудни-
чества народов в большой и сильной стране. 
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Э. А. Зинуров 
 

ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ:  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ 

 
Ключевые слова: молодежь, целерациональное поведение, показатели и критерии целерационального пове-
дения, познавательная деятельность, когнитивное мышление, когнитивный стиль, адаптация, инновация. 

 
Реализация мероприятий для внедрения технологической инициативы и инноваций осуществляется при ак-
тивном участии современного поколения – социально и экономически активной категории населения. В 
настоящей статье рассматривается экономическое поведение молодежи как предмет социологического 
знания.  Экономическое поведение автор статьи предлагает рассматривать в интерпретации типологии 
социального действия М. Вебера. Экономическое поведение согласно типам социального поведения М. Ве-
бера определяется как целерациональное поведение, в основе – ожидание определённого поведения других 
людей и использование этого ожидания в качестве условий или средств для достижения своей рационально 
поставленной и продуманной цели. Теоретическое обоснование проблемы исследования с целью выявления 
основных тенденций в формировании целерационального поведения молодых людей, представлено в статье 
на основе анализа научных источников и результатов эмпирического исследования. Анализ научных источ-
ников раскрыл содержание целерационального поведения молодежи – вопросы типологии, проблемы про-
тиворечивости целерационального поведения. Выявлены позитивные тенденции в проявлении целерацио-
нального поведения, такие как максимизация трудовых усилий, активность в поиске работы и освоении 
новой профессии. В статье представлена методология социологического исследования, которая заключа-
ется в обосновании применения теории социального поведения М. Вебера к анализу экономического поведе-
ния молодежи. Методологию исследования дополняет в практической части методика М. Киртона, позво-
лившая диагностировать типы когнитивного стиля, лежащие в основе целерационального поведения. В со-
ответствии с индикаторами Киртона (Kirton Adaptation-Innovation Inventory – KAI) была получена количе-
ственная оценка когнитивного стиля мышления молодежи. На основании полученных результатов были 
сделаны выводы о преобладании того или иного когнитивного типа в направлении адаптации или инновации. 
На основании полученных данных представлены выводы: экономическое поведение в своей основе соответ-
ствует характеристикам целерационального поведения в соответствии с теорией социального действия 
М. Вебера, в социальной группе молодых людей наблюдается преобладание умеренного адаптационного и 
умеренно инновационного когнитивного стиля.  
 

E. A. Zinurov 
 

PURPOSEFUL BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE: RESEARCH STRATEGY 
 

Keywords: youth, goal-oriented behavior, indicators and criteria of goal-oriented behavior, cognitive activity, cog-
nitive thinking, cognitive style, adaptation, innovation. 

 
The implementation of measures for the introduction of technological initiatives and innovations is carried out with 
the active participation of the new generation of Russian youth. This article examines the economic behavior of young 
people as a subject of sociological knowledge. The author of the article proposes to consider economic behavior in 
the interpretation of M. Weber's typology of social action. According to M. Weber's types of social behavior, economic 
behavior is defined as purposeful behavior, based on the expectation of certain behavior of other people and the use 
of this expectation as conditions or means to achieve one's rationally set and thought-out goal. The theoretical justi-
fication of the research problem in order to identify the main trends in the formation of purposeful behavior of young 
people is presented in the article based on the analysis of scientific sources and the results of empirical research. The 
analysis of scientific sources revealed the content of the purposeful behavior of young people, i.e.- questions of typol-
ogy, problems of inconsistency of purposeful behavior. Positive trends in the manifestation of purposeful behavior, 
such as maximizing labor efforts, activity in finding a job and mastering a new profession, have been identified. The 
article presents the methodology of sociological research, which consists in substantiating the application of M. We-
ber's theory of social behavior to the analysis of the economic behavior of young people. The methodology of the 
study complements the practical part by the method of M. Kirton, which allowed us to diagnose the types of cognitive 
style underlying goal-oriented behavior. In accordance with Kirton's indicators (Kirton Adaptation-Innovation In-
ventory – KAI), a quantitative assessment of the cognitive style of thinking of young people was obtained. Based on 
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the results obtained, conclusions were drawn about the predominance of one or another cognitive type in the direction 
of adaptation or innovation. The author comes to the following conclusions: 1/ economic behavior basically corre-
sponds to the characteristics of purposeful behavior (in accordance with the theory of social action by M. Weber); 2/ 
In the social group of young people, there is a predominance of a moderate adaptive and moderate innovative cog-
nitive style. 
 

Введение 
 
Современная экономическая ситуация 

характеризуется как период нестабильности 
мировых рынков. Политический фактор все ак-
тивнее вмешивается в экономическую поли-
тику. Российская экономика существует в усло-
виях разного рода санкций, которые наряду с 
динамикой цен на нефть являются внешними 
рисками для нашей страны [1]. В таких усло-
виях особое внимание со стороны государства 
и общества уделяется инновационному разви-
тию. Инновации в современной российской 
экономике становятся ключевым фактором ее 
развития, позволяющие нивелировать влияние 
мировой экономической системы.  

В настоящее время в экономической 
сфере реализуются планы мероприятий («до-
рожных карт») для внедрения национальной 
технологической инициативы по формирова-
нию принципиально новых рынков и созданию 
условий для глобального технологического ли-
дерства России к 2035 году. Фонды «Сколково» 
и Сколковский институт науки и технологий 
ставят задачи по повышению эффективности 
поддержки малых высокотехнологичных ком-
паний, развитию кадрового потенциала инно-
вационной экосистемы [2]. Решения Петер-
бургского международного экономического 
форума предусматривают сотрудничество с 
международными компаниями по запуску стар-
тапов, поиску инвестиций и рынков сбыта. В 
России реализуется проекты в области техно-
логий «умных городов», а также e-commerce, 
безопасности, образования, финтех и блок-
чейн-проектов [3].  

Экономическое развитие России обес-
печивается человеческими ресурсами, к кото-
рым относят экономическое поведение моло-
дежи как социально активной категории насе-
ления. Экономическое поведение российской 
молодежи определяет экономический рост 
страны через внедрение инноваций во все 
сферы жизнедеятельности общества. Моло-
дежь является основным ресурсом высокотех-
нологичных секторов экономики. Эффектив-
ное использование ресурсов страны, создание 
новых продуктов и технологий, востребован-
ных на современном этапе развития, вовлече-
ние молодежи в инновационную деятельность 
напрямую связано с экономическим поведе-
нием [4].  

Обзор научной литературы 
 

Экономическое поведение молодежи ос-
новывается на личностных и социальных харак-
теристиках, возрастных особенностях группы. К 
характеристикам современного поколения мо-
лодежи, в частности, относятся: открытость но-
вому опыту; желание и поиск возможностей 
обучаться; максимальная реализация своих спо-
собностей в профессиональной среде, связанной 
в том числе с инновационными технологиями; 
знания и умения, позволяющие внедрять инно-
вации в профессиональную сферу.  Молодое по-
коление обладает высокой степенью техниче-
ской компетентности, способностями к многоза-
дачности [5, с. 148].  Перечисленные характери-
стики определяют экономическое поведение, 
направленное в масштабе социальной группы на 
создание инновационного кластера в России, 
что в дальнейшем способствует экономиче-
скому благополучию и положению страны в ми-
ровом экономическом пространстве.  

Экономическое поведение, рассматрива-
емое в интерпретации социологических теорий, 
в соответствии с типологией социального дей-
ствия М. Вебера, определяется как поведение 
целерационального типа. Это означает, что эко-
номическое поведение соответствует всем при-
знакам целерационального поведения и может 
быть рассмотрено в следующих аспектах. 

Существующие особенности в экономи-
ческом поведении позволяют ответить на во-
просы о степени рациональности как одной из 
его характеристик. В. И. Верховин и В. И. Зуб-
ков определяют экономическое поведение как 
систему социальных действий, которые связаны 
с использованием различных экономических 
ценностей (ресурсов) и ориентированы на полу-
чение определенной пользы (выгоды, возна-
граждения, прибыли) [6].  

В. М. Володин и С. Г. Михнева рассматри-
вают типологию экономического поведения моло-
дежи, отмечая, что типы экономического поведе-
ния сводятся в научной литературе только к тру-
довому поведению и не взаимосвязаны с жизнен-
ными стратегиями индивидов. Авторами созда-
ется классификация экономических стратегий: 
трудовые, иждивенческие, девиантные; активные, 
активно-пассивные. Отмечено, что многие моло-
дые люди применяют активные стратегии, выби-
рают работу с высоким заработком, готовы прила-
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гать максимум усилий для этого. Также среди ак-
тивных стратегий достаточно высока доля моло-
дежи, стремящейся создать свой бизнес. Вместе с 
тем авторы считают, что некоторая часть моло-
дежи склонна проявлять пассивные стратегии, 
склонна рассчитывать на государственную под-
держку, а также финансовую поддержку семьи, 
родственников [7].  

Экономическое поведение молодежи 
внутренне противоречиво по мнению П. А. Кня-
зева. Выявляются такие негативные тенденции 
как выраженность экономически зависимого по-
ведения (до 40 % рассчитывают на полную или ча-
стичную материальную помощь родителей), псев-
дорыночные стратегии (до 30 % мечтают о легких 
высоких доходах при минимуме трудовых уси-
лий), суперпотребительские тенденции (88 %), 
предрасположенности к теневым и даже крими-
нальным стратегиям (до 25-60 % допускают для 
себя возможность прибегнуть к теневым формам 
экономического поведения). П. А. Князев выяв-
ляет следующие позитивные тенденции: актив-
ность в поиске и смене работы (40 %), трудовая 
миграция (15 %), поиск дополнительного зара-
ботка (30 %), получение образования для приобре-
тения новой профессии, применение стратегии 
перспективного профессионализма (20 %), стрем-
ление к предпринимательской деятельности 
(11 %, хотя реально заняты 6 %). Молодые люди 
почти в два раза реже, чем население зрелого воз-
раста, предрасположены к максимализации трудо-
вых усилий, к выбору гарантированных невысо-
ких доходов, к стратегиям экономии и накопления 
ресурсов. Противоречия экономического поведе-
ния молодежи, с одной стороны, отражают рассо-
гласованность ценностных основ, экономических 
факторов и социальной дифференциации совре-
менного общества, а с другой стороны, являются 
специфически молодежными формами адаптации 
[8, с. 168].  

Молодежь мыслит практиориентирован-
ными категориями. В. А. Фролов отмечает, что 
для молодежи образы государственности, обще-
ственных и экономических отношений различных 
этапов развития России не являются доминирую-
щими, а соотносятся с критерием комфорта/дис-
комфорта. Молодежь не рассматривает ни один из 
указанных факторов (идейность, социальный оп-
тимизм, асоциальность, прагматизм) в качестве 
независимого показателя. Большинство факторов 
является для молодежи факторами прошлого, 
практическое значение получает оценка возмож-
ности быть самостоятельным [9, с. 69].  

Рациональное поведение молодежи содер-
жит внешние и внутренние ограничители. выде-
ляют внутренние и внешние ограничители рацио-
нального поведения. К внутренним факторам И. В 

Василенко и О. В. Ткаченко относят потребитель-
ский опыт, потребительскую компетентность, 
средства, интеллектуальные способности, к внеш-
ним условиям – информацию и знания, предостав-
ляемые социальными институтами, традицион-
ными правилами человеческого поведения, кото-
рые эволюционно развиваются. По мнению авто-
ров, социальные институты (СМИ, реклама, се-
мья) предоставляют человеку информацию и зна-
ния определенного качества, что обеспечивает 
принятие индивидуальных решений в заданных 
обществом рамках. При этом индивиды, действу-
ющие в своих собственных интересах, не всегда 
имеют возможность не только оценить конечный 
результат, но и поставить соответствующую цель. 
В процессе принятия решения информация часто 
бывает труднодоступной, чрезмерно сложной или 
избыточной [10, с. 4].  

Теоретические концепции экономиче-
ского поведения человека не позволяют выявить 
те механизмы принятия решений каждым индиви-
дом, которые имеют место в конкретных обще-
ственно-политических и экономических усло-
виях. Основные парадигмы поведения человека 
связаны с его рациональностью, преобладанием 
личных интересов перед социально-обществен-
ными, особенно остро проявляющиеся в неблаго-
приятных условиях существования. Несмотря на 
наличие многочисленных моделей поведения по-
требителей-индивидов до сих пор не до конца ясен 
механизм принятия решения представителями 
разных социально-демографических групп рос-
сиян в условиях длительного промышленного и 
финансового застоя в плане влияния условий на 
изменение их экономического поведения [11, с. 
95].  

А. И. Кравченко задается вопросами об 
объективности социологического исследования в 
ходе изучения типов социального поведения, вли-
янии рационального поведения исследователя на 
мнения респондента, проецировании на респон-
дента ученым собственной модели и установки 
поведения. Рациональный субъект и присущее 
ему рациональное действие становятся фундамен-
тальной предпосылкой социального действия в 
целом. Социолог изучает респондентов как раци-
ональных, вполне здравомыслящих людей, но он 
также представляет собой точно такого же рацио-
нального человека с присущими ему рациональ-
ными действиями [12, с. 54-55].  

 
Методология и методы исследования 

 
Экономическое поведение в соответ-

ствии с теорией социального поведения М. Ве-
бера является целерациональным по своей сути. 
Выделение типов поведения личности, основан-
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ное на индикаторе степени рациональности эко-
номического агента, по мнению М. Вебера, поз-
воляет выявить степень рациональности/ирра-
циональности действий реального индивида. В 
соответствии с его теорией целерациональное 
поведение определяется как поведение, в основе 
которого «лежит ожидание определённого пове-
дения предметов внешнего мира и других людей 
и использование этого ожидания в качестве 
«условий» или «средств» для достижения своей 
рационально поставленной и продуманной 
цели» [13]. Личность действует целерацио-
нально, если ее поведение ориентировано на 
цель, средства и побочные результаты действий. 
Такое поведение свойственно личности, которая 
рационально рассматривает отношение средств 
к цели и побочным результатам.  

Целерациональный тип поведения взаи-
мосвязан с ценностно-рациональной ориента-
цией личности. При осуществлении выбора 
между конкурирующими и сталкивающимися 
целями включается ценностно-рациональный 
тип поведения, тогда поведение становится це-
лерационально только по своим средствам. «С 
целерациональной точки зрения ценностная ра-
циональность всегда иррациональна, и тем ир-
рациональнее, чем больше она абсолютизирует 
ценность, на которую ориентируется поведение, 
ибо она тем в меньшей степени принимает во 
внимание последствия совершаемых действий, 
тем безусловнее для неё самодовлеющая цен-
ность поведения как такового (чистота убежде-
ния. красота, абсолютное добро, абсолютное вы-
полнение своего долга)» [13].  

Таким образом, целерациональное дей-
ствие – действие индивида, ориентированное на 
ожидание определенного поведения других лю-
дей и состояния объектов внешнего мира, раци-
онально регулирующее цели, средства и побоч-
ные последствия собственного поведения, рас-
считанного на достижение успеха. 

В качестве цели при целерациональном 
поведении выступает максимизация благососто-
яния человека, принимающего решение. При 
каждом выборе он оценивает все возможные 
альтернативы с точки зрения их полезности, и на 
результат рационального выбора не влияют ни 
внешние условия принятия решения, ни его эмо-
циональное состояние, ни качество принимае-
мой во внимание информации. 

Целерациональное действие характери-
зует однозначность в принятии решения, в осо-
знании цели, строго соотнесенной со сред-
ствами. Этот тип социального действия предпо-
лагает ожидание действующим субъектом соот-
ветствующих действий окружающих его людей 
(предполагающего одновременно, что и от него 

ожидают того же самого) и использование дей-
ствий (и ожиданий) этих людей для достижения 
своей рационально продуманной и сформулиро-
ванной цели [14].  

Целерациональное поведение, иннова-
ционная активность определяются состоянием и 
уровнем развития познавательной сферы лично-
сти. Ее исследованием занимался английский 
психолог М. Киртон. К инновационной активно-
сти он относил способности к генерации новых 
идей, отношение к новым технологиям. В его 
теории этот механизм получил название когни-
тивный стиль [15].   

Познавательная деятельность личности 
определяет подход к анализу информации, рас-
смотрению проблемы, принятию решений и 
творчеству в целом. Методика М. Киртона поз-
воляет определить характер проявления целера-
ционального поведения молодежи. М. Киртон 
выделяет адапторско-инноваторский когнитив-
ный стиль, его крайними векторами являются, с 
одной стороны – крайне адаптационный, с дру-
гой – крайне-инноваторский когнитивные 
стили. Таким образом, целерациональное пове-
дение молодежи находится на оси «адаптация»-
«инновация» или «адаптационный когнитивный 
стиль»-«новаторский когнитивный стиль» по-
знавательной деятельности молодежи. Взаимо-
действия в обществе в масштабе экономиче-
ского поведения молодежи – это взаимодей-
ствия двух когнитивных стилей. Наша задача –
определить, какой из стилей становится доми-
нантным в молодежной среде и определяет век-
тор целерациональности социального поведе-
ния в сторону адаптации или инновации.  

Опросник включает 32 утверждения, сте-
пень согласия с которыми оценивается испытуе-
мыми по пятибалльной шкале. Исследование про-
ведено на выборке в 320 человек (выборочную со-
вокупность составили молодые люди, обучающи-
еся в КНИТУ по специальностям гуманитарной и 
экономической направленности в возрасте от 18 
до 23 лет, равное соотношение юношей и деву-
шек). Исследование носило пилотажный харак-
тер, так как на российской выборке опросник ра-
нее не применялся, но в рамках задачи нашего ис-
следования считаем его обоснованным и возмож-
ным для применения в дальнейшем. В опроснике 
М. Киртона учитывается, что целерациональное 
поведение содержит в своей основе психологиче-
ский конструкт, оценка которого заложена в мето-
дике. Во-вторых, методика содержит такие крите-
рии как: наличие шкалы интервалов; надёжность; 
валидность. В-третьих, методика раскрывается че-
рез этапность ее проведения от разработки зада-
ний до их анализа через определение надежности, 
валидности, проведение факторного анализа. За-
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дача нашего исследования – диагностировать вы-
раженность адапторско-инноваторского когни-
тивного стиля у современной молодежи, который 
определяет тип целерационального поведения.  

Содержательными областями для заданий 
в опроснике стали выделенные М. Киртоном в 
ходе факторного анализа компоненты: оригиналь-
ность; личная эффективность в условиях бюро-
кратической организации; конформизм. Первый 
компонент указывает на способность человека к 
творчеству, генерированию новых идей (иннова-
тор). Второй компонент отражает успешность 
профессиональной деятельности в бюрократиче-
ской формализованной структуре (адаптор) или 
эдхократической организации (инноватор). Тре-
тий компонент отражает приверженность чело-
века мнению большинства или авторитетов, ува-
жение сложившихся норм, правил, традиций.   

Анализ научной литературы показал, что 
современное поколение описывается как набор 
личностных характеристик, относимых в соответ-
ствии со шкалой М. Киртона к новаторскому типу. 
Такие характеристики обозначены как поколенче-
ские, свойственные поколению Z. К ним ученые 
относят неординарный или инновационный тип 
мышления, поиск новых решений для повышения 
эффективности, нестандартность решений, вызов 
традиционным правилам, готовность идти на 
риск, индивидуализм и опора на собственное мне-
ние и знания в принятии решений. Соответствуют 
ли представленные выше характеристики реаль-
ному поведению? Можем ли мы обозначить соци-
альное поведение молодежи и стиль мышления 
как новаторский. Целерациональное поведение 
молодежи приобретает черты новаторского или 
адаптационного стиля мышления?  

Результаты исследования и обсужде-
ние. Опросник М. Киртона, направленный на 
выявление когнитивного стиля, позволил вы-
явить вектор направленности целерациональ-
ного поведения молодежи по шкале «адаптор»-

«инноватор». Студентам предполагалось отве-
тить на ряд утверждений, которые определяли 
предпочитаемый стиль мышления, влияющий 
на подход человека к принятию решения, реше-
нию задач и творчеству. Опросник также позво-
лил выявить предпочитаемую производствен-
ные условия для каждого из когнитивных сти-
лей. В частности, адапторы предпочитают ста-
бильные и хорошо структурированные рабочие 
условия. Они ориентированы на совершенство-
вание существующих методов и практик, пред-
лагают решения, ориентированные на существу-
ющую ситуацию. Инноваторы предпочитают 
часто меняющиеся условия работы, их подход 
состоит в переоценке и новом определении про-
блем и условий.  

В соответствии с индикаторами Киртона 
(Kirton Adaptation-Innovation Inventory – KAI) 
мы получили количественную оценку когнитив-
ного стиля мышления молодежи.  Нами были за-
фиксированы ответы на вопросник, состоящий 
из 32 пунктов. Теоретические пределы шкалы 
были от 32 до 160, среднее значение соответ-
ствовало 96. Наблюдалось смещение по шкале 
«адаптация» - «инновация» у юношей в сторону 
инноваций – 116. Для девушек в сторону адап-
тации – 76. Оценка каждого из утверждений 
проводилась в соответствии с пятибалльной 
рейтинговой шкалой Лайкерта: 1 – совершенно 
не согласен; 2 – скорее не согласен; 3 – нечто 
среднее; 4 – скорее согласен, чем не согласен; 5 
– полностью согласен. Результаты теста были 
разбиты на диапазоны, которые означали выра-
женность стиля мышления от крайних позиций 
к умеренным: крайние адапторы, ярко выражен-
ные адапторы, умеренные адапторы, крайние 
инноваторы, ярко выраженные инноваторы, 
умеренные инноваторы. В таблице представ-
лены результаты исследования.  

 
Таблица – Результаты опроса 

 
Когнитивный стиль Юноши 

 
Девушки Всего Положе-

ние в рей-
тинге 

 
18-20 лет 21-23 года 18-20 лет 21-23 года 

крайние адапторы 0,6 % 0,94 % 0,31 % 0,31 % 2,19 % 6 
ярко выраженные адапторы 0,3 % 0,94 % 0,31 % 1,25 % 2,8 % 5 
умеренные адапторы 10,3 % 10,6 % 16,56 % 14,38 % 51,84 % 1 
Всего 11,2 % 12,48 % 17,18 % 15,94 % 56,83 %  
умеренные инноваторы 7,5 % 7,18 % 5,63 % 6,56 % 26,87 % 2 
ярко выраженные инноваторы 4,9 % 3,1 % 1,56 % 1,56 % 11,12 % 3 
крайние инноваторы 1,56 % 2,18 % 0,63 % 0,94 % 5,31 % 4 
Всего 13,96 % 12,46 % 7,82 % 9,06 % 43,3 %  
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Выводы 
 

Анализ научной литературы и резуль-
таты практического исследования позволили 
сделать следующие выводы: 

1. Экономическое поведение в своей ос-
нове соответствует характеристикам целерацио-
нального поведения в соответствии с теорией 
социального действия М. Вебера. 

2. В социальной группе молодых людей 
наблюдается преобладание умеренного адапта-
ционного и умеренно инновационного когни-
тивного стиля. В возрастной когорте наиболь-
ший процент умеренно адаптаторов в группе 
юношей 21-23 года (10,6 %) и девушек 18-21 
года (14,38 %). Умеренные ииноваторы – 
юноши 18-21 год (7,5 %). Первое место зани-
мают умеренные адапторы (51,84 %), на втором 
месте – умеренные инноваторы – 26,87 %, тре-
тье и четвертое места занимают ярко выражен-
ные инноваторы – 11,12  % и крайние иннова-
торы – 5,31 %. Последние места у крайних и 
ярко выраженных адапторов – 2,19 % и 2,8 % со-
ответственно. Полученные результаты отра-
жают основные поколенческие характеристики 
в отношении инноваций. 

3. Адаптационный стиль в различной 
степени выражен у большинства юношей и де-
вушек. На первых позициях с преобладающим 
когнитивно-атаптационным стилем мышления – 
девушки – 33,16 %.  

4. Экономическое поведение является 
системой социальных действий, которые свя-
заны с использованием различных экономиче-
ских ценностей (ресурсов) и ориентированы на 
получение определенной пользы (выгоды, воз-
награждения, прибыли).  

5. Среди экономических стратегий, вы-
деленных в научной литературе, преобладаю-
щими являются активные стратегии. Молодежь 
проявляет активность в ситуации поиска работы 
с высоким заработком, стремятся создать свой 
бизнес. Вместе с тем некоторая часть молодежи 
проявляет пассивные стратегии, склонна рас-
считывать на государственную поддержку, а 
также финансовую поддержку семьи, родствен-
ников.  

6. Противоречия экономического пове-
дения молодежи, с одной стороны, отражают 
рассогласованность ценностных основ, эконо-
мических факторов и социальной дифференциа-
ции современного общества, а с другой сто-
роны, являются специфически молодежными 
формами адаптации. 

7. Самостоятельность и состояние ком-
форта/дискомфорта является факторами форми-
рования образа экономических отношений в 
этой возрастной категории.   

8. Теоретические концепции экономиче-
ского поведения человека не позволяют выявить 
конкретные механизмы принятия решений в 
экономической сфере. Основные парадигмы по-
ведения связаны с его рациональностью, преоб-
ладанием личных интересов перед социально-
общественными, особенно остро это может про-
являться в неблагоприятных условиях. 

9. Субъективная позиция социолога и 
его рациональное поведение влияют на процесс 
изучения типов социального поведения, проеци-
руют на респондента собственной модели и 
установки.  
 

Заключение 
 

Для изучения экономического поведе-
ния целесообразно применять основные поло-
жения теории социального действия М. Вебера.  
Применяя теорию социального действия к ис-
следованию целерационального поведения, мы 
выделяем характеристики экономического по-
ведения современной молодежи. Заложенные в 
концепции социального действия такие эле-
менты, как субъект действия, средства, цель, 
условия, способ проявления, направленность, 
результат социального действия, раскрывают 
экономического поведения с точки зрения раци-
ональности. Целерациональное действие 
направлено на достижение рациональных или 
экономических целей, при этом субъектом адек-
ватно учитываются условия и средства достиже-
ния цели, а также объективно оцениваются объ-
екты внешней среды.  Ценностные ориентации 
молодежи отражены в выборе направления це-
лерационального поведения – инновационного 
или адаптационного. Вектор возможно выявить, 
применив методику М. Киртона. Интеграция 
теории социального действия М. Вебера и мето-
дики М. Киртона позволяет не только раскрыть 
целерациональное поведение как вид социаль-
ного поведения в молодежной среде, но и вы-
явить вектор и тип познавательного мышления – 
инновационный когнитивный или адаптацион-
ный когнитивный стили. В результате исследо-
вания выявлены доминирующие в молодежной 
среде умеренно адаптационный и умеренно ин-
новационный стили, соответствующие характе-
ристикам современного поколения как наиболее 
восприимчивой к изменениям социальной 
группе. Совокупность адаптационного и инно-
вационного типов в ракурсе экономического 
или целерационального поведения востребована 
в обществе в период активного внедрения инно-
вационных технологий. Реальные социальные и 
экономические изменения протекают при непо-
средственном участии молодежи, способной и 
готовой к внедрению инноваций. 
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ЦИФРОВАЯ ГУМАНИТАРИСТИКА КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭПОХИ: ОПЫТ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 
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таристика, институционализация 
 

Гуманитарный суверенитет нашей страны, прежде всего, это условие сохранения российской культур-

ной и гражданской идентичности; самобытности и преемственности в развитии Российского госу-
дарства; научно-технологического развития без утраты гуманистического начала в человеке. Однако, 
это одновременно и способность суверенно развивать гуманитарное, в том числе – информационно-
цифровое, пространство страны как среды жизнедеятельности человека и гражданина. Информаци-
онная эпоха и процессы дигитализации социума ставят перед гуманитарным знанием целый ряд серь-

езных вызовов.  В том числе заостряет проблему сочетания искусство и опыта мыслителя-гуманита-

рия с процедурами использования машинного обучения и программных продуктов работы с цифровыми 
форматами информации. Достойным ответом на вызовы цифровизации является цифровая гуманита-

ристика, или Digital hume (DH). DH – это все виды применения информационных технологий и мате-

матических методов к решению задач в гуманитарных дисциплинах. Сюда же относят популяризацию 
гуманитарного знания с помощью digital-инструментов (электронные порталы с цифровыми форма-

тами документов и видео). Цифровые гуманитарные науки одновременно решают задачи сохранения и 
расширения доступа к историко-культурному наследию, а также разрабатывают новые средства ана-

лиза данных и модернизируют сами процедуры анализа. Вместе с тем, возникает проблема совершен-
ствования творческих навыков исследователя – в том, насколько грамотно он сможет вычленить по-

лезные для целей исследования параметры, основываясь на опыте и знании теории, а большие данные 
(Big Data) сами по себе в этом совершенно не помогают и не отменяют главного в гуманитаристике – 
понимания человека, культуры и общества. Примерами успешного опыта институционализации циф-
ровой гуманитаристики сегодня являются лучшие практики, связанные с реконструкцией культурно-
исторических артефактов.  Другим примером, является введение спецкурсов по «цифре» в программы 
по социально-гуманитарным направлениям подготовки в университетах. Цифровые гуманитарные 
науки по определению междисциплинарны и несут в себе все методы, средства и перспективы позна-
ния, связанные с цифровыми технологиями в области гуманитарных наук. 

 
R. I. Zinurova, A. R.Tuzikov  

 
DIGITAL HUMANITIES AS A RESPONSE TO THE CHALLENGES OF THE INFORMATION 

AGE: EXPERIENCE OF INSTITUTIONALIZATION 
 

Keywords: humanitarian knowledge, humanitarian sovereignty, digitalization, digital humanities, institutional-
ization 
 
The humanitarian sovereignty of our country, first of all, is a condition for the preservation of Russian cultural 
and civic identity; originality and continuity in the development of the Russian state; scientific and technological 
development without losing the humanistic principle in man. However, it is also the ability to sovereignly de-
velop the humanitarian, including information and digital, space of the country as an environment for the life 
of a person and a citizen. The information age and the processes of digitalization of society pose a number of 
serious challenges for humanitarian knowledge. Among other things, it sharpens the problem of combining the 
art and experience of a humanities thinker with the procedures for using machine learning and software prod-
ucts for working with digital information formats. A worthy response to the challenges of digitalization is the 
digital humanities, or Digital hume (DH). DH is all kinds of application of information technologies and math-
ematical methods to solving problems in the humanities. This also includes the popularization of humanitarian 
knowledge with the help of digital tools (electronic portals with digital document and video formats). The digital 
humanities simultaneously solve the problems of preserving and expanding access to historical and cultural 
heritage, as well as developing new tools for data analysis and modernizing the analysis procedures themselves. 
At the same time, the problem of improving the creative skills of a researcher arises - how competently he will 
be able to isolate parameters useful for research purposes, based on experience and knowledge of theory, and 
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big data (Big Data) in itself does not help or cancel this at all. the main thing in the humanities is the under-
standing of man, culture and society. Examples of the successful experience of the institutionalization of digital 
humanities today are the best practices related to the reconstruction of cultural and historical artifacts. Another 
example is the introduction of special courses on the «figure» in programs in the social and humanitarian areas 
of training at universities. The digital humanities are by definition interdisciplinary and contain all the methods, 
tools and perspectives of knowledge associated with digital technologies in the field of the humanities. 
 

Гуманитарное знание, прежде всего, со-
средотачивает внимание на человеке и понима-
нии человеческого измерения прогресса. Основ-
ной вызов современности в этой области – это 
необходимость гуманитарного суверенитета. 

Гуманитарный суверенитет – это спо-
собность: 

– самостоятельно ставить и разрешать 
фундаментальные вопросы бытия личности, об-
щества и государства; 

– выдвигать и реализовывать цели суве-
ренного развития страны; 

– суверенно развивать гуманитарное, в 
том числе информационно-цифровое, простран-
ство страны как среды жизнедеятельности чело-
века и гражданина; 

– участвовать в формировании целей и 
повестки развития человечества, в том числе пу-
тем выработки и продвижения собственных 
представлений о правах и свободах личности, 
критериях ответственного социально-экономи-
ческого и политического развития. 

Гуманитарный суверенитет – это усло-
вие сохранения российской культурной и граж-
данской идентичности; самобытности и преем-
ственности в развитии Российского государства; 
научно-технологического развития без утраты 
гуманистического начала в человеке. 

Информационная эпоха ставит ряд вызо-
вов гуманитарному знанию: 

– противоречие между традиционным 
форматом упаковки гуманитарных знаний и 
спецификой новой информационной культуры 
«цифры»; 

– текст vs гипертекст; 
– печатное слово vs аудиовизуальных 

клипов (особенности молодежного восприя-
тия); 

– авторитетное мнение vs языка цифр; 
– архивы и библиотеки vs электронных 

документов и баз данных; 
– искусство и опыт мыслителя-гумани-

тария vs машинного обучения и программных 
продуктов работы с цифровыми форматами ин-
формации. 

Цифровая гуманитаристика, или Digital 
hume (DH) – это вполне достойный ответ на вы-
зовы информационной эпохи. DH – это все виды 
применения информационных технологий и ма-
тематических методов к решению задач в гума-

нитарных дисциплинах [1]. Сюда же относят по-
пуляризацию гуманитарного знания с помощью 
digital-инструментов (электронные порталы с 
цифровыми форматами документов и видео, 
например, https://historyrussia.org/) 

Цифровые гуманитарные науки решают 
два типа задач: 

Первый – сохранение и расширение до-
ступа к историко-культурному наследию; 

Второй – разработка средств анализа 
данных и сам анализ. 

Предтечами цифровой гуманитаристики 
можно назвать труды Р. Фогеля, Д. Норта, И. Ко-
вальченко, Б. Миронова в рамках так называе-
мой клиометрики, т.е. применения методов ма-
тематики и статистики в исторических исследо-
ваниях. 

С именем Р. Фогеля связано контрфакти-
ческое моделирование: добавляем в математи-
ческую модель фактор, которого не было, или 
убираем фактор, который точно имел место, и 
смотрим, что будет. Это позволяет понять дей-
ствительную значимость или незначимость 
этого фактора. 

С именем Б. Миронова связано широкое 
применение баз данных и статистических мето-
дов применительно к анализу исторических про-
цессов отечественной социальной истории. 

Современная «цифровая эпоха» при-
несла с собой такие инструменты как: наука о 
данных (data science), интеллектуальный анализ 
текста (text mining), геоинформатику и ГИС (ин-
терактивные карты, электронное картирование 
социальных, политических, экономических и 
культурных процессов). 

Новые возможности для социальных 
наук – изучение цифровых следов социальной 
активности членов общества и общественных 
групп. Тут значительный простор для использо-
вания техник big data analyses. 

Анализ больших данных проникает и в 
юриспруденцию. Судебная статистика об-
ширна, а канцелярский язык максимально фор-
мализован, что позволяет ученым применять к 
ним машинное обучение. Так, команда аналити-
ков научила искусственный интеллект предска-
зывать решения Европейского суда по правам 
человека на основе анализа его предыдущих ре-
шений. 

Преимущество больших данных в со-
циологии в том, что они дешевле и доступнее 

https://historyrussia.org/
https://peerj.com/articles/cs-93/
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для изучения. Произвести обычный репрезента-
тивный опрос для всей страны один аспирант не 
может, а качать поля «интересы, любимая му-
зыка/фильмы/книги» из соцсети ВКонтакте – 
достаточно просто. 

Однако, возникает проблема совершен-
ствования творческих навыках исследователя – 
в том, насколько грамотно он сможет вычленить 
полезные для целей исследования параметры, 
основываясь на опыте и знании теории, а боль-
шие данные сами по себе в этом совершенно не 
помогают»! 

Таким образом, сами по себе DH не от-
меняют главного в гуманитаристике – понима-
ния человека, культуры и общества. 

Особенностями поколения современных 
студентов и школьников является их погружен-
ность в цифровые форматы коммуникации и ра-
боты с информацией. Они сами и есть «цифра» 
(содержание их жизнедеятельности, инфра-
структура обитания, коммуникации) [2]. 

Примерами успешной реализации идеи и 
в какой-то мере институционализации Digital 
Humanities сегодня являются лучшие практики, 
связанные с реконструкцией культурно-истори-
ческих артефактов. Детальная информация о 

них содержится на следующих интернет-ресур-
сах, посвященных конкретным проектам ис-
пользования цифровых технологий, на которых 
остановимся ниже. 

Мобильное приложение «Virtual 
Archaeology» с применением технологии до-
полненной реальности подготовлено для VII 
международной конференции «Древние куль-
туры Монголии и Северного Китая» [3]. 

Мобильное приложение «Virtual 
Archaeology» позволяет визуализировать 3D-мо-
дели археологических памятников из буклета 
«Образы древних культур сибирской тайги» 
(Images of the ancient cultures of the Siberian taiga) 
(рис. 1-2). Артефакты, полученные в 2009-2011 
гг. в ходе полевого изучения ансамбля Шивера 
Проспихино, относятся к разным историческим 
периодам от позднего неолита до развитого 
Средневековья и отражают образы, типичные 
для искусства населения среднесибирской тайги 
[3]. 

Для подробного знакомства, например, с 
«Грифоном», можно, наведя камеру смартфона 
на изображение, изучить 3D-копию заинтересо-
вавшего артефакта: вращать, увеличивать и 
уменьшать, изменять степень освещенности 
объекта. 

  

Рис. 1 – Страница буклета «Образы древних культур сибирской тайги» со ссылками 
на мобильное приложение «Virtual Archaeology» [4] 
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Мобильное приложение «Deer Stones» 
[5]. Мобильное приложение дополненной реаль-
ности было разработано специально для вы-
ставки «Оленные камни Монголии», посвящён-
ной результатам полевых исследований риту-
альных комплексов на территории Центральной 
и Западной Монголии (рис. 2). Наводя камеру 

мобильного устройства на вертикальные бан-
неры с фотографиями, можно вращать, увеличи-
вать и уменьшать 3D-модели оленных камней. 
Каждый камень представлен в 3D формате и его 
можно разглядывать в натуральную величину 
(рис. 3) [5]. 

 

 
Рис. 2 –  Страницы буклета выставки «Оленные камни Монголии» со ссылкой на Мобильное 

приложение «Deer Stones» и руководством по использовапнию [6] 
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Рис. 3 – 3D-модель оленного камня из мобильного приложения «Deer Stones» [5] 
 
Научно-технологическая проектная 

программа «Большие вызовы» [7]. Программа 
включает цифровую реконструкцию объектов 
материальной культуры. 78 % исторических ар-
тефактов обнаруживаются археологами в повре-
жденном состоянии. Восстановление таких 
предметов — это трудоемкий и долгий процесс, 
требующий знаний и умений. Большое количе-
ство предметов материальной культуры не под-
вергается реконструкции из-за нехватки специа-

листов. Это замедляет проведение исследова-
ний. В рамках направления «Большие данные, 
искусственный интеллект, финансовые техноло-
гии и машинное обучение» команда молодых 
людей занималась разработкой алгоритма для 
цифровой реконструкции исторических арте-
фактов по фотографиям их осколков (рис. 4) [7].  

Процесс состоял из следующих шагов:  
– обучили алгоритм-реконструктор вос-

станавливать 2D изображения из осколков;  
 

 

 

 
 

Рис. 4 – Страница сайта Научно-технологической проектной программы «Большие вызовы» [7] 
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– разбили 10 тарелок и собрали валида-
ционный набор данных из их осколков; 

– разработали алгоритм, который имити-
рует реальное разбиение предмета, чтобы со-
брать обучающий датасет. 

В результате работы по проекту был раз-
работан алгоритм для автоматической сборки 
изображений из осколков и создан телеграм-
бота для удобного взаимодействия с алгоритмом 
[7]. 

Проект-презентация «Деревня Уни-
версиады» [8]. Деревня универсиады – проект-
презентация с применением технологии допол-
ненной реальности демонстрирует комплекс ар-
хитектурных объектов Деревни Универсиады-
2019, расположенных на территории кампуса 
Сибирского федерального университета. 
Демонстрация уже построенных и ещё строя-
щихся архитектурных объектов осуществляется 
на видеоэкране при считывании видеокамерой 
маркеров, нанесённых на специальные кар-
точки, которые размещены на стенде – макете 
комплекса Деревни Универсиады-2019. 

 

Мобильное приложение «Петровская 
Акватория AR» [9]. Мобильное приложение 
«Петровская Акватория AR» создано специ-
ально для музея-макета Санкт-Петербурга и 
пригородов XVIII века (рис.5). Технология до-
полненной реальности гармонично вписывается 
в экспозицию музея, которая представляет со-
бой реконструкцию наиболее значимых досто-
примечательностей, связанных с историей со-
здания города Санкт-Петербурга и российского 
флота. 

Приложение демонстрирует изменения, 
которые произошли в Санкт-Петербурге. 
Можно увидеть, что раньше находилось там, где 
расположились Медный всадник и Алексан-
дрийский столп. Наводя камеру на определен-
ную часть макета, мы наблюдаем 3D-модели со-
временных объектов. Их можно исследовать – 
вращать и приближать, делать скриншоты. 

С технической стороны проект уникален 
тем, что маркерами выступают части физиче-
ского макета, не используется никаких дополни-
тельных изображений, которые могли бы навре-
дить облику музея. 
 

 
 

Рис. 5 – Страницы буклета выставки «Музей-макет Петербурга и пригородов. Петровская Аква-
тория» со ссылкой на мобильное приложение [10] 
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Виртуальный тур по СФУ и МРСК 
Сибири [11]. Проект «Виртуальный тур по СФУ 
и МРСК Сибири» – это приложение для очков 
виртуальной реальности, разработанное на базе 
игрового мультиплатформенного движка Unity 
3D с использованием техники 3D-панорамной 
съёмки. Пользователю предлагается на выбор 
два тура: кампус СФУ или цифровая подстанция 

110/10 кВ имени М. П. Сморгунова. При нажа-
тии на элементы навигации, происходит демон-
страция 3D-панорамы определённого участка 
кампуса с возможностью кругового обзора. Тех-
нология VR, использованная в приложении, со-
здаёт эффект присутствия в кампусе СФУ или 
подстанции МРСК Сибири (рис. 6) [11]. 

 

 

Рис. 6 – Виртуальный тур по СФУ и МРСК Сибири [11] 
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Несмотря на то, что цифровые техноло-
гии совсем недавно вошли в обиход предста-
вителей гуманитарных наук, она уже имеет 
опыт своего развития в российских вузах. 

 Программа, где возможно изучать ис-
торию и антропологию наравне с программи-
рованием и дискретной математикой, есть в 
Сибирском федеральном университете; 

Цифровыми технологиями в гумани-
тарных исследованиях занимаются и в создан-
ном на базе ТГУ (Томск) несколько лет 
назад Центре социально-политических иссле-
дований технологий.  

Факультеты и программы подготовки 
по корпусной лингвистике есть в НИУ ВШЭ, 
СПбГУ и НГУ. Специалистов по «Интеллекту-
альным системам в гуманитарной сфере» учат 
в РГГУ.  

В Пермском госуниверситете 
есть Центр цифровой гуманитаристики. 

В Высшей школе экономики с 2017-го 
учебного года запущен проект Data Culture, и 
для всех специальностей гуманитарного фа-
культета стал обязательным курс «Цифровая 
грамотность».  

Формирование твёрдого математиче-
ского фундамента для понимания анализа дан-
ных в рамках таких курсов, скорее всего, не 
получится, но вполне можно научиться рабо-
тать с инструментами как активный пользова-
тель. 

Ещё десять лет назад принят манифест 
Digital Humanities, но его ключевые положе-
ния актуальны и сегодня. Среди них: 

«Цифровая революция современного 
общества видоизменяет и ставит под вопрос 
традиционные формы создания и распростра-
нения знаний. 

Цифровые гуманитарные науки по 
определению междисциплинарны и несут в 
себе все методы, средства и перспективы по-
знания, связанные с цифровыми технологиями 
в области гуманитарных наук. 

Мы призываем к включению курсов по 
Digital Humanities в учебные программы по гу-
манитарным и общественным специально-
стям, литературе и искусству. Мы также при-
зываем к созданию самостоятельной специ-
альности по Digital Humanities и развитию со-
ответствующих программ профессионального 
обучения. Наконец, мы желаем, чтобы навыки 
в этой области принимались во внимание при 
приёме на работу и продвижении по служеб-
ной лестнице» [12]. 

Манифест переведен на множество 
языков и является хорошей стартовой точкой 

для понимания отрасли. Как и призывали ав-
торы манифеста, сегодня курсы по Digital 
Humanities включены в программы многих 
университетов, а выпускники, владеющие со-
ответствующими компетенциями, более кон-
курентоспособны на рынке. 

Авторы данной статьи также имеют 
определенный опыт в использовании некото-
рых аспектов цифровой гуманитаристики [13].  
Так, с целью формирования цифровых компе-
тенций у студентов социальных и гуманитар-
ных направлений подготовки, была разрабо-
тана дополнительная профессиональная про-
грамма ИТ-профиля «Цифровая гуманитари-
стика». Программа соответствует актуальным 
положениям законодательства об образова-
нии, законодательства в области информаци-
онных технологий и смежных областей знаний 
ФГОС ВО и профессионального стандарта 
06.013 «Специалист по информационным ре-
сурсам». Программа регламентирует требова-
ния в области профессиональной деятельно-
сти 06 Связь, информационные и коммуника-
ционные технологии применительно к созда-
нию информационных ресурсов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и управления ими. 

Целью подготовки слушателей по Про-
грамме является получение компетенций, не-
обходимых для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности в области ин-
формационных технологий - создание инфор-
мационных ресурсов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и управ-
ление ими - обучающимися по специально-
стям и направлениям подготовки, не отнесен-
ным к ИТ-сфере; приобретение новой квали-
фикации «Специалист по информационным 
ресурсам». 

Виды профессиональной деятельности, 
трудовая функция, указанные в профессио-
нальном стандарте по соответствующей долж-
ности менеджер информационных ресурсов, 
представлены в таблице. 

В ходе освоения Программы Слушате-
лем приобретаются следующие профессиональ-
ные компетенции: 

– ID - 28 применяет языки программиро-
вания для решения профессиональных задач  

В ходе освоения Программы Слушате-
лем совершенствуются следующие профессио-
нальные компетенции: 

– ID-91 Использует Social Media Market-
ing 

– ID-117 Разрабатывает фирменный 
стиль, логотипы, дизайн рекламы и коммуника-
ций 

 

http://edu.sfu-kras.ru/programs?level=0&institute=633&keywords=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&oop_lang=0&eo_dot=2
http://past-centre.ru/
http://past-centre.ru/
http://ois.rsuh.ru/
http://ois.rsuh.ru/
http://dh.psu.ru/
http://dh.psu.ru/
https://www.hse.ru/dataculture
https://www.hse.ru/dataculture
https://www.hse.ru/dataculture
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Таблица –  Характеристика новой квалификации, связанной с видом профессиональной  
деятельности и трудовыми функциями в соответствии с профессиональным стандартом 06.013 
«Специалист по информационным ресурсам»  

 
Область профессиональной де-

ятельности 
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии (в 
сфере исследования, разработки, внедрения и сопровождения 
информационных технологий и систем) 

Тип задач профессиональной 
деятельности 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 
готовиться к решению задач профессиональной деятельности 
следующих типов: 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический; 
организационно-управленческий; 
проектный. 

Код и наименование професси-
ональной компетенции  

ID – 28 Применяет языки программирования для решения про-
фессиональных задач 
ID – 91 Использует Social Media Marketing 
ID – 117 Разрабатывает фирменный стиль, логотипы, дизайн ре-
кламы и коммуникаций 

Трудовые действия Планирование работ по наполнению сайта. Подготовка заданий 
для исполнителей. Распределение работы по созданию и редак-
тированию контента. Координация работы по созданию и редак-
тированию контента. Мониторинг и оценка результатов выпол-
нения работ, формулирование замечаний. Документирование 
сведений о процессах и результатах выполнения работ исполни-
телями. 
 
Формирование запросов и получение информации от сотрудни-
ков организации. Согласование и утверждение информационных 
материалов. Передача информационных материалов, замечаний, 
исправлений между специалистами по информационным ресур-
сам и сотрудниками организации. Мониторинг появления новой 
или необходимой информации внутри организации, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других ис-
точниках. Общая оценка значимости и приоритетности получае-
мой информации. 
 
Оценка полноты сайта, его разделов, представительств в соци-
альных сетях и определение необходимости его пополнения. 
Оценка актуальности материалов на сайте и определение необ-
ходимости их обновления. Формирование задания для устране-
ния выявленных недостатков. 
 
Выявление необходимости изменения структуры сайта или его 
разделов. Оценка возможности внесения локальных изменений, 
не требующих обращения к веб-мастеру. Изменение структуры 
сайта с помощью системы управления контентом - создание но-
вых разделов, подразделов. Перемещение информационных ре-
сурсов в новые разделы, удаление из существующих разделов. 
Проверка правильности отображения внесенных изменений. 
 
Общий анализ посещаемости сайта, в том числе с использова-
нием инструментальных средств. Выявление наиболее популяр-
ных страниц. Определение обобщенных характеристик аудито-
рии сайта. Анализ оценки, замечаний, жалоб и предложений по-
сетителей сайта. Оценка эффективности работы сайта на основе 
имеющихся данных. Выработка решения (рекомендации) по 
наполнению сайта контентом. 
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Документирование работ по управлению информационными ре-
сурсами сайта. Фиксирование и анализ результатов выполнения 
заданий, проектной информации. Обработка результатов анали-
тической деятельности. Сбор дополнительных материалов. Под-
готовка итоговой отчетности. 
 
Внутренняя поисковая оптимизация информационных ресурсов. 
Формирование предложений по развитию сайта. Поддержание 
процессов проектирования сайта и анализа требований пользова-
телей, бизнес-требований, существующей структуры и содержа-
ния веб-сайта. Поддержание процессов разработки и тестирова-
ния новой функциональности веб-сайта, систем управления кон-
тентом. Поддержание процессов опытной эксплуатации веб-
сайта. 

Трудовая функция 3.3.1. Организация работ по созданию и редактированию кон-
тента сайтов 
3.3.2. Управление информацией из различных источников 
3.3.2. Контроль за наполнением сайта 
3.3.4. Организация работ по изменению структуры сайта 
3.3.5. Анализ информационных потребностей посетителей сайта 
3.3.6. Подготовка отчетности по сайту 
3.3.7. Поддержка процессов модернизации и продвижения сайта  

Обобщенная трудовая функция Управление информационными ресурсами  
Вид профессиональной дея-

тельности 
Создание информационных ресурсов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и управление ими. 

 
Результатами подготовки слушателей по 

Программе является получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности в области инфор-
мационных технологий – cоздание информаци-
онных ресурсов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и управление 
ими; приобретение новой квалификации «Спе-
циалист по информационным ресурсам». 

В результате освоения Программы слу-
шатель должен освоить следующие компетен-
ции: 

Наименование компетенции: приме-
няет языки программирования для решения 
профессиональных задач 

Знать основы языка программирования 
Python. 

Уметь применять язык программирова-
ния Python для решения профессиональных за-
дач под контролем более опытных специали-
стов. 

Иметь навыки использования каталогов 
данных, библиотек Python для сбора и обра-
ботки данных, библиотек Python для работы с 
изображениями. 

Наименование компетенции: исполь-
зует Social Media Marketing 

Знать методологию и инструменты циф-
ровой гуманитаристики, включая цифровой 
маркетинг и медиа. 

Уметь использовать техники цифрового 
маркетинга для управления информацией из 

различных источников, для сбора и анализа дан-
ных при изучении цифровых следов социальной 
активности членов общества и общественных 
групп. 

Иметь навыки работы с социальными се-
тями с использованием технологий Social Media 
Marketing. 

Наименование компетенции: разраба-
тывает фирменный стиль, логотипы, дизайн 
рекламы и коммуникаций.  

Знать особенности и приемы визуальной 
айдентики и дизайна рекламы. 

Уметь разрабатывать фирменный стиль, 
логотипы, брендирование, дизайн рекламы и 
коммуникаций. 

Иметь навыки использования приемов 
визуальной айдентики для продвижения идей и 
брендов, дизайна рекламы в социальных сетях. 

Таким образом, цифровая гуманитари-
стика выступает в качестве ответа на вызовы ин-
формационной эпохи и, одновременно, способ-
ствует модернизации исследовательского аппа-
рата в социально-гуманитарном познании. Не-
маловажную роль играет и способность исполь-
зовать цифровую гуманитаристику в целях со-
хранения гуманитарного суверенитета России. 
Рассмотренный опыт институционализации «гу-
манитарной цифры» позволяет предположить, 
что имеются значительные возможности модер-
низации университетского образования в сфере 
социально-гуманитарных направлений подго-
товки студентов. 
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С. А. Алексеев 
 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ  
К РАЗВИТИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Ключевые слова: искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, студенческая моло-
дежь, совершенствование образовательных программ. 

 
Жизнь современной молодежи будет тесно соприкасаться с технологиями искусственного интел-

лекта, а сферы применения этих технологий будут расширяться. Однако искусственный интеллект и 

созданные на его основе технологии могут привести не только к улучшению, но и к ухудшению положе-
ния молодежи в современном социуме. С этой точки зрения современная молодежь является особенно 
уязвимой социальной группой. В связи с этим становится актуальным выявление отношения молодежи 
к технологиям искусственного интеллекта, особенно среди студенческой молодежи, которая может 

активно воспользоваться ими в своей как повседневной, так и в будущей деятельности. Результаты 
проведенного исследования показывают, что современное студенчество в своем большинстве не воз-

ражает против распространения технологий искусственного интеллекта. Выявлена высокая степень 
готовности применять подобные технологии во многих областях жизни, однако, студенческая моло-

дежь не склонна доверять искусственному интеллекту в областях, для которых ошибки при принятии 

решений могут обойтись наиболее дорого. Также установлено, что несмотря на достаточно высокую 
готовность допустить применение технологий искусственного интеллекта в широком спектре обла-

стей жизнедеятельности, эти технологии в представлении респондентов далеко небезопасны, но в це-

лом приносят пользу. Установлено, что значительная доля молодежи не опасается, что в будущем в 
их профессии ряд задач может решаться не человеком, а искусственным интеллектом. Это связано с 
тем, что студенческая молодежь готова к активному усвоению новых знаний в области технологий 

искусственного интеллекта и положительно относится к преобразованию уже существующих обра-

зовательных программ. Таким образом, для современной студенческой молодежи технологии искус-
ственного интеллекта привлекательны, обладают позитивным потенциалам, что следует учитывать 

при разработке образовательных программ.   
 

S. A. Alekseev   
 

ATTITUDE OF STUDENT YOUTH TO THE DEVELOPMENT AND APPLICATION  
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY 

 
Keywords: artificial intelligence, artificial intelligence technologies, student youth, improvement of educational 
programs. 
 
The life of today's youth will be in close contact with artificial intelligence technologies, and the scope of these 
technologies will expand. However, artificial intelligence and the technologies created on its basis can lead not 
only to an improvement, but also to a deterioration in the position of young people in modern society. From this 
point of view, modern youth is a particularly vulnerable social group. In this regard, it becomes relevant to 
identify the attitude of young people to artificial intelligence technologies, especially among students, who can 
actively use them in their everyday and future activities. The results of the study show that the majority of modern 
students do not mind the spread of artificial intelligence technologies. A high degree of readiness to apply such 
technologies in many areas of life has been revealed, however, student youth are not inclined to trust artificial 
intelligence in areas for which decision-making errors can cost the most. Also, it was found that despite the 
rather high readiness to allow the use of artificial intelligence technologies in a wide range of areas of life, 
these technologies, in the opinion of the respondents, are far from safe, but in general they are beneficial. It has 
been established that a significant proportion of young people are not afraid that in the future in their profession 
a number of tasks can be solved not by a person, but by artificial intelligence. This is due to the fact that students 
are ready to actively learn new knowledge in the field of artificial intelligence technologies and have a positive 
attitude towards the transformation of existing educational programs. Thus, for modern students, artificial in-
telligence technologies are attractive, have positive potentials, which should be taken into account when devel-
oping educational programs. 
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Современные технологии зачастую ка-
жутся очень далекими от повседневной жизни со-
циума, однако практика их применения обладает 
свойством постепенно углубляться и в конечном 
итоге оборачивается повсеместным внедрением 
во многие процессы жизнедеятельности чело-
века. Именно это в настоящее время происходит 
с технологиями искусственного интеллекта.  

Что же такое искусственный интеллект? 
В национальной стратегии развития искусствен-
ного интеллекта на период до 2030 года он опре-
деляется как «комплекс технологических реше-
ний, позволяющий имитировать когнитивные 
функции человека (включая самообучение и по-
иск решений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач ре-
зультаты, сопоставимые, как минимум, с резуль-
татами интеллектуальной деятельности чело-
века» [1]. Соответственно технологии, основан-
ные на использовании искусственного интел-
лекта, принято называть технологиями искус-
ственного интеллекта [1]. 

Историей, связанной с искусственным 
интеллектом и вызвавшей наибольший обще-
ственный резонанс, безусловно является история 
выпускника РГГУ Александра Жадана, который 
с помощью нейросети ChatGPT за 24 часа сгене-
рировал выпускную квалификационную работу. 
Оригинальность подготовленной таким образом 
работы составила 82 % и на защите студент полу-
чил отметку «удовлетворительно» [2]. Именно 
этот случай открыл широкую дискуссию об ис-
пользовании и границах применения технологий 
искусственного интеллекта в сфере образования 
и поднял целый пласт этических вопросов их ис-
пользования. Также благодаря этому случаю 
стало понятно, что технологии искусственного 
интеллекта активно используются как студен-
тами, так и преподавателями.  

Факт использования технологий искус-
ственного интеллекта подтверждается результа-
тами исследований, проведенных в США в марте 
2023 года. Было установлено, что генеративным 
искусственным интеллектом пользуются 30 % 
студентов и 9 % преподавателей. Примеча-
тельно, что 46 % студентов, от использующих 
технологии искусственного интеллекта для ре-
шения своих учебных задач сообщили, что будут 
применять их даже в случае установления огра-
ничений или запрета на их использование [3]. 

В целом сегодня понятно, что как в насто-
ящем, так и в будущем жизнь современной моло-
дежи будет тесно соприкасаться с технологиями 
искусственного интеллекта, а сферы применения 
этих технологий будут расширяться. Однако 
важно помнить, что искусственный интеллект и 
созданные на его основе технологии могут при-
вести не только к улучшению, но и к ухудшению 

положения молодежи в современном социуме. С 
этой точки зрения современная молодежь явля-
ется особенно уязвимой социальной группой, от 
которой потребуются специальные навыки, поз-
воляющие активно перестраивать личные карь-
ерные траектории в условиях непрерывной 
трансформации профессионального ландшафта 
под воздействием технологий искусственного 
интеллекта. Также от молодежи в мире будущего 
потребуется наличие базового представления об 
искусственном интеллекте, социальных и этиче-
ских последствиях использования технологий на 
его основе [4, 5]. Что касается самих результатов 
применения искусственного интеллекта, то они в 
представлении молодежи имеют неоднозначный 
и противоречивый характер [6].  

Вышесказанное актуализирует изучение 
отношения молодежи к технологиям искусствен-
ного интеллекта, особенно среди студенческой 
молодежи, которая может активно воспользо-
ваться ими в своей как повседневной, так и буду-
щей деятельности [7, 8]. В целях выявления осо-
бенностей отношения студенческой молодежи к 
технологиям искусственного интеллекта нами 
был проведен социологический опрос студентов 
вузов г. Казани. Объем выборки составил 400 че-
ловек.   

Результаты проведенного исследования 
показывают, что современное студенчество в 
своем большинстве не возражает против распро-
странения технологий искусственного интел-
лекта. Так, согласно полученным данным 72 % 
опрошенных представителей студенческой моло-
дежи относятся к распространению технологий 
искусственного интеллекта положительно, а 
18 % – нейтрально. Отрицательно относятся к 
распространению технологий искусственного 
интеллекта лишь 5 % опрошенных (Рис. 1). 

По мнению опрошенных, технологии ис-
кусственного интеллекта могут широко исполь-
зоваться во многих сферах жизнедеятельности 
человека. Так, на возможность использования 
технологий искусственного интеллекта в сфере 
науки указали 82 % опрошенных, в сфере про-
мышленности – 80 %, в сфере образования – 
77 %, в сфере ЖКХ – 75 %, в сфере досуга и раз-
влечений – 73 %, в сфере экономики, банковской 
сферы – 71 %, в сфере транспорта – 70 %, в сфере 
торговли – 64 %, в сфере здравоохранения – 
52 %. Тем не менее следует отметить, что есть 
сферы жизнедеятельности, для которых доля 
считающих возможным применять в них техно-
логии искусственного интеллекта невысока. Та-
кими сферами являются сфера государственного 
и муниципального управления (45 % считают 
возможным применять технологии искусствен-
ного интеллекта), судебной системе (21 %), 
сфера безопасности (38 %) (Рис.2).  
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Рис. 1 –  Отношение студенческой молодежи к распространению  

технологий искусственного интеллекта. 
 

 
Рис. 2 –  Оценка допустимости применения технологий искусственного интеллекта в различных 

сферах жизнедеятельности общества. 
 

На то, что технологии искусственного ин-
теллекта скорее не следует использовать в судеб-
ной системе указал 41 % опрошенных, в сфере 
безопасности – 32 %, в сфере государственного и 

муниципального управления – 34 %, в сфере здра-
воохранения – 27 %. Доли опрошенных, считаю-
щих, что не следует использовать технологии ис-
кусственного интеллекта в остальных сферах, 
ниже. Для сферы образования она составляет 
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14 %, для сферы науки – 11 %, для сферы эконо-
мики, банковской сферы – 16 %, для сферы про-
мышленности – 9 %, для сферы ЖКХ – 16 %, для 
сферы транспорта – 21 %, для сферы торговли – 
23 %, для сферы досуга и развлечений – 16 %. 

На то, что технологии искусственного ин-
теллекта категорически не следует использовать в 
сфере государственного и муниципального управ-
ления указали 11 % опрошенных, в судебной си-
стеме – 29 %, в сфере здравоохранения – 9 %, в 
сфере безопасности – 16 %. 

Таким образом, студенческая молодежь не 
склонна доверять искусственному интеллекту в 
областях, для которых ошибки при принятии ре-
шений могут обойтись наиболее дорого.  

Отметим, что несмотря на достаточно вы-
сокую готовность допустить применение техноло-
гий искусственного интеллекта в широком спек-
тре областей жизнедеятельности, эти технологии 
в представлении респондентов далеко не без-
опасны. Исследование показывает, что доля опро-
шенных, разделяющих мнение о том, что техноло-
гии искусственного интеллекта несут риски, со-
ставляет 54 %, а противоположного мнения (об от-
сутствии рисков) придерживаются 30 % опрошен-
ных.  

В чем же состоят такие риски по мнению 
студенческой молодежи? Прежде всего респон-
дентов настораживает связанная с активным внед-
рением технологий искусственного интеллекта 
возможность сокращения рабочих мест и вытесне-
ние людей из целого ряда традиционных профес-
сий – на это указали 70 % опрошенных. Также бес-
покоит респондентов возможность выхода искус-
ственного интеллекта из-под контроля человека 
(67 %), возможность возникновения технических 
сбоев, которые могут угрожать безопасности лю-
дей (63 %), вытеснение живого повседневного об-
щения между людьми (63 %), а также обоснован-
ной программы развития искусственного интел-
лекта, основанной на четком понимании к чему в 
принципе может привести применение подобных 
технологий (53 %).  

Впрочем, при всех рисках у опрошенной 
студенческой молодежи доминирует мнение о 
том, что технологии искусственного интеллекта 
приносят пользу – такого мнения придержива-
ются 96 % опрошенных. Респонденты усматри-
вают эту пользу прежде всего в открывающихся 
возможностях для помощи людям при решении 
задач повседневной жизни (65 %), освобождении 
человека от трудоемких, опасных и монотонных 
операций на производстве (63 %), расширении 
возможностей для принятия более взвешенных 
эффективных решений за счет алгоритмов обра-
ботки и анализа огромных массивов накопленной 
информации (57 %), а также в облегчении поиска 
необходимой информации (56 %). 

Представление о пользе технологий ис-
кусственного интеллекта во многом базируется на 
личном опыте – данные исследования показы-
вают, что в настоящее время уже почти половина 
студенческой молодежи (45 %) обрела опыт ис-
пользования таких технологий. Этот накопленный 
опыт среди прочего определяет также и готов-
ность молодёжи использовать технологии искус-
ственного интеллекта в различных сферах жизни. 
Так, согласно полученным данным технологии ис-
кусственного интеллекта в ближайшем будущем 
готовы использовать в области бытового обслу-
живания, решения бытовых задач 84 % опрошен-
ных, при получении государственных услуг – 
79 % опрошенных, в сфере досуга и развлечений – 
77 %, в сфере образования – 70 % опрошенных, 
при получении финансовых услуг – 59 % опро-
шенных, при получении юридических услуг – 
29 % опрошенных, при получении медицинских 
услуг – 29 % опрошенных. В тоже время есть и те, 
кто такую готовность не высказывает. Так, не го-
товы в ближайшем будущем использовать техно-
логии искусственного интеллекта при получении 
юридических услуг – 68 %, при получении меди-
цинских услуг и диагностики – 61 %, при получе-
нии финансовых услуг – 29 %, в сфере образова-
ния – 21 %, при получении государственных услуг 
– 18 % опрошенных, в сфере досуга и развлечений 
– 18 %, в области бытового обслуживания, реше-
ния бытовых задач – 14 % опрошенных.  

Как видим и здесь у многих проявляется 
неготовность отдать наиболее важные решения 
искусственному интеллекту. 

Примечательно, что в ходе исследования 
установлено, что значительная доля (63 %) моло-
дежи не опасается, что в будущем в их профессии 
ряд задач может решаться не человеком, а искус-
ственным интеллектом. Это связано с тем, что сту-
денческая молодежь готова к активному усвоению 
новых знаний в области технологий искусствен-
ного интеллекта и позитивно относится к преобра-
зованию уже существующих образовательных 
программ. 

Так, например, отвечая на вопрос о том, 
необходимо ли в нашей стране по аналогии со 
школами Китая вводить обучение искусствен-
ному интеллекту значительная доля молодежи 
(70 %) указывает на такую необходимость. Не ви-
дят необходимости в такой дисциплине в школе 
18 % опрошенных.  

Чуть больше половины опрошенных 
(54 %) разделяет и точку зрения о том, что необхо-
димо внедрить обязательное для всех обучение 
технологиям искусственного интеллекта в выс-
ших учебных заведениях. Здесь отметим, что ис-
следование выявило неоднозначное отношение 
студенческой молодежи к использованию искус-
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ственного интеллекта для подготовки учебных ра-
бот. Такие действия считают допустимыми 43 % 
опрошенных, противоположной точки зрения 
придерживаются 36 % опрошенных, 21 % опро-
шенных затрудняется ответить. Этот факт говорит 
о том, что в настоящее время следует обратить 
особое внимание на совершенствование подходов 
к формированию фондов оценочных средств.  

Также исследование показало, что изуче-
ние технологий искусственного интеллекта при-
влекательно для студентов. Так, 50 % респонден-
тов хотели в ближайшие годы получить квалифи-
кацию в этой сфере, а 23 % готовы повысить свою 
квалификацию в этой сфере. Не хотели бы прохо-
дить обучение в области технологий искусствен-
ного интеллекта лишь 15 % опрошенных.  

Студенческая молодежь указывает и на 
необходимость поддержки со стороны государ-
ства. Так, по полученным данным студенты видят 

два основных направления поддержки государ-
ством развития технологии искусственного интел-
лекта в нашей стране. Первое направление связано 
с образованием в этой области. Так, 52 % опро-
шенных указывают на необходимость реализации 
программ профессионального образования, а 43 % 
– на необходимость реализации программ пере-
подготовки кадров в сфере искусственного интел-
лекта. Второе направление предполагает под-
держку бизнеса как разрабатывающего техноло-
гии искусственного интеллекта (50 %), так и внед-
ряющего его в своей деятельности (43 %).  

Таким образом, для современной студен-
ческой молодежи технологии искусственного ин-
теллекта привлекательны, обладают позитивным 
потенциалам, что следует учитывать при разра-
ботке образовательных программ.  
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Автором раскрыта актуальность данной статьи, обусловленная необходимостью поиска дополни-

тельных ресурсов капитализации университета на основе наращивания и реализации человеческого ка-

питала в образовании. Цель статьи – изучить, обосновать и систематизировать теоретические ис-

следования и практический опыт дефиниции «профессионально-корпоративная идентичность» с пози-

ции социо-когнитивного подхода. В статье понятие «идентичность» рассматривается и анализиру-

ется с позиций различных контекстов: в философии, социологии, политологии, педагогике, психологии 
и др. Разнообразие таких подходов к исследованию понятия идентичности позволило раскрыть его со-

держание с помощью интеграции различных мнений научных исследователей. Автором сформулировано 
и раскрыто данное понятие, которое проецируется в корпоративном мышлении, указывая на принад-
лежность к конкретному университету, что позволяет эффективно коммутировать всех акторов об-
разовательной системы. В статье описаны структурные компоненты, их критерии, с помощью кото-

рых можно комплексно и системно проанализировать данный социально-педагогический феномен, что, 
несомненно будет способствовать более эффективной капитализации университета. Научная дефи-
ниция «профессионально-корпоративная идентичность преподавателей» автором определена как со-
вокупность внутренних свойств, качеств личности преподавателей по отождествлению себя как ча-

сти образовательного учреждения с признанием ее корпоративной миссии. Формирование у преподава-
телей профессионально корпоративной идентичности способствует осознанию ими социально-личностной 
ценности, дальнейших ценностных ориентиров, перспективных траекторий развития в профессиональном 
плане. Формирование профессионально корпоративной идентичности преподавателей рассматривается ав-
тором как процесс достижения ими высокого уровня научной, профессиональной и корпоративной ответ-
ственностей. В статье акцентируется внимание на структуру, виды, функции, динамику и различное содер-
жание данного феномена, представляющее собой сложное интегративное явление, главными механизмами 
конструирования которого являются самоопределение, рефлексия. Делается вывод, что одним из важных об-
стоятельств развития у преподавателей профессионально корпоративной идентичности является капита-
лизация университета, то есть наличие корпоративной миссии, ценностных ориентиров, перспективных це-
лей развития. Статья представляет интерес для научных исследователей данной проблемы.  

 
R. H. Gilmeeva 
 

 
PROFESSIONAL CORPORATE IDENTITY OF TEACHERS  

AS A FACTOR OF CAPITALIZATION OF THE UNIVERSITY 
 

Keywords: mission of the corporation, capitalization of the university, teachers, corporate thinking., profes-
sional and corporate identity. 

 
The author reveals the relevance of this article, due to the need to find additional resources for the capitalization 
of the university on the basis of increasing and implementing human capital in education. The purpose of the 
article is to study, substantiate and systematize theoretical research and practical experience of the definition 
of «professional corporate identity» from the perspective of a socio-cognitive approach. In the article, the con-
cept of «identity» is considered and analyzed from the positions of various contexts: in philosophy, sociology, 
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political science, pedagogy, psychology, etc. The variety of such approaches to the study of the concept of iden-
tity allowed us to reveal its content through the integration of various opinions of scientific researchers. The 
author has formulated and disclosed this concept, which is projected in corporate thinking, indicating belonging 
to a particular university, which makes it possible to effectively commute all actors of the educational system. 
The article describes the structural components, their criteria, with the help of which it is possible to compre-
hensively and systematically analyze this socio-pedagogical phenomenon, which will undoubtedly contribute to 
a more effective capitalization of the university. The scientific definition of «professional corporate identity of 
teachers» is defined by the author as a set of internal properties, qualities for identifying oneself as part of an 
educational institution with recognition of its corporate mission. The formation of professional corporate iden-
tity among teachers contributes to their awareness of social and personal value, further value orientations, 
promising development trajectories in professional terms. The formation of professional corporate identity of 
teachers is considered by the author as a process of achieving a high level of scientific, professional and cor-
porate responsibilities. The article focuses on the structure, types, functions, dynamics and various contents of 
this phenomenon, which is a complex integrative phenomenon, the main mechanisms of which are self-determi-
nation, reflection. It is concluded that one of the important circumstances of the development of professional 
corporate identity among teachers is the capitalization of the university, that is, the presence of a corporate 
mission, value orientations, and long-term development goals. The article is of interest to scientific researchers 
of this problem. 
 

Актуальность проблемы повышения 
роли вуза по повышению роли человеческого 
потенциала в целях капитализации универси-
тета обусловлена усиливающейся социальной 
динамикой развития общества, ориентацией на 
отечественную модель образования, возраста-
нием значимости личностного начала во всех 
проявлениях жизнедеятельности человека, воз-
растанием многообразия и динамики социаль-
ных связей, особенно молодежи. С возраста-
нием роли человеческого потенциала возникает 
необходимость создания условий для самореа-
лизации детей и молодежи в социально-куль-
турной среде, ориентированной на формирова-
ние творческой социально ответственной лич-
ности, взаимодействие всех акторов образова-
ния. Ценностным ядром взаимодействия явля-
ются социальные нормы, которые обеспечивают 
трансформацию личностных свойств человека в 
рамках определенных границ действий. Концеп-
туальные идеи ученых Института педагогики, 
психологии и социальных проблем, связанных с 
приращением ценностных оснований образова-
тельной деятельности и социокультурной мис-
сией университета созвучны методологической 
основе капитализации образования. В педаго-
гике капитализация образования выступает как 
проблема раскрытия и реализации человече-
ского потенциала, человеческих ресурсов. В 
связи с этим актуальным становится моделиро-
вание нового образа личности человека с упо-
ром на аккумулирование интеллектуальной, 
«знаниевой», социальной деятельностей, высту-
пающих ориентирами деятельности универси-
тета как «производства» человеческого капи-
тала для экономики знаний и общества знаний. 
В настоящее время очень важным является со-
хранение ценностных ориентиров образователь-

ной системы; развитие социально-коммуника-
тивных взаимоотношений между всеми акто-
рами образования, напрямую влияющих на про-
фессиональную подготовку студентов, распро-
странение ценностных ориентиров, развитие ин-
теллектуальной деятельности, гуманистиче-
скую направленность образования и т.д. [1]. Эф-
фективную реализацию миссии университета 
как интеллектуальной социально ориентирован-
ной корпорации при этом обусловливают два 
уникальных конструкта – корпоративность и 
профессионально-корпоративная идентичность, 
сущностно раскрываемых автором [2]. 

Во-первых, в период трансформации об-
щества, разобщенности основных социальных 
групп, на наш взгляд, наиболее значимыми 
устойчивыми отношениями являются професси-
ональные и корпоративные, поскольку каждый 
сотрудник отождествляет прежде всего себя с 
профессиональными требованиями и затем с 
брендом, ценностями и культурой самой орга-
низации, что позволяет выдерживать конкурен-
цию среди образовательных организаций, пози-
ционировать перспективно на образовательном 
рынке услуг, выстраивать эффективное взаимо-
действие между всеми акторами образователь-
ной системы. В связи с этим появляется необхо-
димость аккумулирования ресурсов с целью 
расширения направлений по увеличению когни-
тивного капитала каждого преподавателя и ка-
питализации университета, базирующегося на 
принципах комплексности, системности, един-
ства. Система наращивания когнитивного капи-
тала значительно влияет, в свою очередь, на ка-
питализацию университета, формируя инвари-
анты его интеллектуального обогащения широ-
кого спектра. 
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Во-вторых, главным базисом идеи кор-
поративности университета является его корпо-
ративная «внутренняя» культура, одними из 
главных ценностей которой являются человече-
ский и образовательный капиталы.  

Взаимодействие всех акторов образова-
тельной системы в контексте развития данных 
капиталов также влияет на формирование кор-
поративной культуры, а именно их имидж, со-
причастность друг другу, поддержка в профес-
сиональной адаптации и социализации, регуля-
тивность в подборе сотрудников.  

Таким образом, корпоративность можно 
рассматривать как объединение всех ресурсов и 
отношений с целью их обмена. Однако, в зави-
симости от вида и количества предоставляемых 
ресурсов, каждый из участников обладает опре-
деленным весом и, соответственно, возможно-
стью влияния на его рост. Несмотря на имеющи-
еся общие интересы, такое взаимодействие спо-
собствует как конкуренции между университе-
тами, так и нахождению их собственной ниши в 
профессиональном сообществе. При этом траек-
тории развития преподавателей и самого уни-
верситета проектируются как с учетом личност-
ных потребностей и возможностей, так и с уче-
том имеющихся интересов и запросов самого 
общества.  

В-третьих, научно-исследовательская и 
преподавательская деятельности в университе-
тах находятся в одной связке с профессионально 
корпоративной идентичностью. В научные ис-
следования включатся творческие группы пре-
подавателей по разным дисциплинам, студенты. 
Научное наставничество, научные школы, меж-
дисциплинарные научно-исследовательские 
проекты в значительной степени способствуют 
наращиванию когнитивного капитала как каж-
дого участника исследовательского поиска, всей 
команды, так и образовательной организации в 
целом. Таким образом, корпоративность пред-
ставляет собой динамичный механизм, с помо-
щью которого развивается конкурентоспособ-
ность и формируется профессиональная дея-
тельность преподавателей [1]. Исследуя истори-
ческие корни понятия «идентичность», можно 
отметить его разнообразность и многоаспект-
ность. Идентичность имеет множество проявле-
ний; выделяется множество разных подходов к 
его определению. В словаре терминов и понятий 
идентичности описано и определено более со-
рока сочетаний.  

Согласно новейшему словарю философ-
ских терминов «идентичность» происходит от 
латинского слова «identificare», что дословно 
означает «отождествлять» и обозначает «соот-
несённость чего-либо с самим собой в связности 

и непрерывности собственной изменчивости [3, 
с. 400].  

В современном ракурсе синонимы поня-
тия «идентичность» - «индивидуальность» и 
«аутентичность». 

Зарубежные научные исследователи 
«корпоративную идентичность» определяют 
как корпоративный стиль бренда и товаров.  

В середине XX века термин «идентич-
ность» начинает рассматриваться в контексте 
корпоративной философии. 

В западной культуре вводится термин 
«фирменный стиль», подразумевающий визу-
альную идентичность. И только в последующие 
годы формируется современное значение дан-
ного термина.  

Исследователи Е. А. Дагаева и А. В. Ко-
шарный определяют корпоративную идентич-
ность через результат когнитивно-эмоциональ-
ного процесса соотнесения себя представителем 
определенной организации [4, 5]. 

Научные дефиниции «идентичность», 
«профессиональная идентичность» исследовали 
Н. В. Антонова, И. М. Богданова, У. Джемс, 
Е. П. Ермолаева, А. С. Назыров, Н. С. Пряжни-
ков, Ю. Г. Фокин, Л. Б. Шнейдер, Э. Эриксон [6-
12].  

В психологии понятие «идентичность» 
отождествляется с Я-концепцией (Е. П. Белин-
ская, Н. Л. Иванова, И. С. Кон, Г. Б. Мазилова, 
В. С. Малахов, В. С. Мухина, В. В. Столин) [13].  

Понятие «идентичность» также очень 
часто используется в социологии, философии, 
политологии, антропологии, истории.  

Идентичность, с точки зрения филосо-
фии, отождествляется с проблемой самопозна-
ния истины (M. B. Заковоротная) [14].  

С точки рения социологии идентичность 
определяется как результат активного процесса 
поиска самого себя, собственной траектории 
развития (Н. В. Антонова, М. В. Заковоротная, 
И. С. Кон, А. В. Кузьмин, В. С. Мухина, 
JI. М. Путилова, Л. Б. Шнейдер, Э. Эриксон, 
В. А. Ядов) [6, 10, 12-14]. 

Понятие идентичности изучается и с 
точки зрения различных подходов.  

Д. Абраме, Дж. Тернер, А. Тешфел счи-
тают, что идентичность как социальная катего-
рия выполняет роль регулятора поведения.  

Согласно теории Э. Эриксона социаль-
ная идентичность имеет уровневую структуру, 
среди которых выделяют: индивидный, лич-
ностный, социальный уровни [12]. 

Л. Б. Шнейдер считал, что профессиональ-
ная идентичность обусловлена, прежде всего, про-
фессиональным общением и опытом с когнитив-
ными, аффективными, поведенческими составля-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

81 

ющими. По его мнению, личностный образ Я яв-
ляется неким способом выражения профессио-
нальной идентичности [10, с. 5]. 

Таким образом, к идентичности относят 
социальные ценности, представления о своем бу-
дущем, ценностные траектории развития. При 
этом формирование идентичности рассматривают 
как результат решения личностью значимых для 
нее ситуаций. 

Многие авторы считают, что идентич-
ность имеет структурные составляющие. Также у 
нее есть различные виды, функции. Идентичность 
выступает как сложный интегративный феномен, 
одними из главных механизмов которого явля-
ются самоопределение, рефлексия.  

Профессиональная идентичность рассмат-
ривается как часть профессионального самоопре-
деления (К. А. Альбуханова-Славская, Э. Ф. Зеер, 
И. С. Кон, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Ю. П. По-
варенков, Н. С. Пряжников, Д. Сьюпер, С. Н. Чи-
стякова, Г. П. Щедровицкий) [14, 15]. Другие счи-
тают, что профессиональная идентичность нахо-
дится внутри профессионального самоопределе-
ния (Э. Ф. Зеер, Н. Л. Иванова, Е. А. Климов, 
Е. В. Конева, А. К. Маркова, В. М. Просекова, 
Л. Б. Шнейдер) [8, 15].  

Ю. П. Поваренков профессиональную 
идентичность считает одним из критериев про-
фессионализма человека, состоящей из професси-
ональных качеств, профессиональных взаимоот-
ношений, профессиональных ценностных устано-
вок., профессиональной направленности. Резуль-
тат профессиональной идентичности достигается 
с помощью механизмов рефлексии и самоописа-
ния [15]. В настоящее время профессиональная 
идентичность рассматривается с точки зрения фи-
лософии, социологии, педагогики и психологии. С 
точки зрения философии теория идентичности 
отождествляется с аксиологией через кризис иден-
тичности в периоды исторических изменений. С 
точки зрения социологии идентичность рассмат-
ривается в контексте различных научных школ. 
Разнообразие концептуальных подходов к иссле-
дованию идентичности позволяет обнаружить эф-
фект взаимодополнения содержания данного фе-
номена.  

Автором определены два вида профессио-
нально корпоративной идентичности: преподава-
теля и университета.  

Профессионально-корпоративная иден-
тичность преподавателя представляет собой инте-
гративную характеристику личностной принад-
лежности профессиональному педагогическому 
сообществу, осознание ценности своей професси-
ональной деятельности, а также миссии универси-
тета, отождествление собственной репутации с ре-
путацией университета и своего будущего с траек-
торией его развития [2].  

Профессионально-корпоративная иден-
тичность университета представляет собой инте-
гративную целостность его принадлежности про-
фессиональному педагогическому сообществу, 
следование ценностям и миссии образования, слу-
жение обществу и науке с сохранением собствен-
ных образовательных традиций и уникальной тра-
ектории развития. Профессионально-корпоратив-
ная идентичность отражает персонализированное 
внутреннее состояние и самооощущение каждого 
актора образовательной организации высшего об-
разования и предполагает научную, профессио-
нальную и корпоративную ответственности [2].  

Профессионально-корпоративная иден-
тичность распространяется через корпоративное 
мышление, принадлежность к педагогическому 
сообществу, личностно-профессиональные связи 
преподавателей. В процессе профессиональной 
деятельности у преподавателей увеличиваются 
научные контакты, расширяются научные связи, 
что создает основу для развития интеллектуаль-
ного и социального капитала. Миссия и цели уни-
верситета становятся значимыми для каждого ак-
тора образовательной системы, а корпоративные 
ценности сближаются с личностно-профессио-
нальными, транслируясь во внешнюю среду через 
профессиональные коммуникации. Также для 
профессиональной идентичности преподавателя 
более важными, на наш взгляд, становятся отно-
шения со студентами и коллегами [1]. 

Профессионально-корпоративная иден-
тичность университета представляет собой инте-
гративный целостный феномен принадлежности 
преподавателей профессиональному сообществу. 
Профессионально-корпоративная идентичность 
преподавателей включает в себя осознание ценно-
стей своей профессиональной деятельности, мис-
сии и ценностей университета. Профессионально-
корпоративная идентичность отражает внутрен-
нее состояние каждого актора образовательной 
системы и предполагает их научную, профессио-
нальную и корпоративную ответственности [2]. 

В процессе исследования были опреде-
лены критерии профессионально корпоративной 
идентичности, по которым можно определить эф-
фективность капитализации университета: крите-
рии системности, научности, культурно-историче-
ский, социальной ответственностей. 

Одним из условий формирования профес-
сионально корпоративной идентичности универ-
ситета является наличие у него миссии, ценност-
ных ориентиров. Профессионально-корпоратив-
ная идентичность университета представляет со-
бой феномен, обуславливающий развитие универ-
ситета как открытой, уникальной, интеллектуаль-
ной, социально ориентированной экосистемы, со-
стоящий из четырех компонент: когнитивный, 
ценностный, аффективный, конативный [2].  
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Профессионально-корпоративная иден-
тичность является динамичным образованием, со-
гласовывая ценности преподавателя и самого уни-
верситета с помощью развития внутренних 
свойств преподавателя и повышения капитализа-
ции университета. 

В связи с этим определены функции про-
фессионально корпоративной идентичности: 
адаптивная, ассимиляционная, интегрирующая, 
коммуникационная, мотивационная, регулятивно-
этическая.  

Делается вывод о том, что профессио-
нально-корпоративная идентичность – это объек-
тивно существующая категория, имеющая меж-
дисциплинарные связи в различных отраслях 
науки: психологии, педагогики, социологии, фи-
лософии, политологии, антропологии. Професси-
онально-корпоративная идентичность отражает 
совокупность социально-коммуникативного взаи-
модействия, степень отождествления персонально 
каждого сотрудника с профессией и своей органи-
зацией. 
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ СЕНЕГАЛА  
 

Ключевые слова: высшее образование, академическая мобильность, конкурентоспособность студен-
тов, качество образования 
  
Академическая мобильность и опыт обучения в чужой стране может оказать глубокое влияние на 
жизненную траекторию студентов. Помимо овладения языковыми и культурными навыками, личност-
ного развития и приобретения новых знаний, больше всего учеба заграницей и получение иностранного 
диплома влияет на профессиональную деятельность людей. Выпускники, получившие диплом за грани-

цей, становятся более конкурентоспособными и лучше устраиваются на работу. В статье рассмот-
рена система высшего образования в Сенегале, проблемы и задачи этого образования, академическая 
мобильность в университетах Сенегала, определяющие факторы при выборе места обучения, а также 
определена важность академической мобильности студентов. В статье показано, что ведутся посто-
янные дискуссии о реформе высшего образования в Африке, в том числе и Сенегале. В основном рас-
сматриваются четыре вопроса, которые могут послужить основой для этой дискуссии: студенческие 

потоки, качество образования, экономическая актуальность и финансирование высшего образования в 
Африке, в том числе в Сенегале. В статье показаны различные организации, которые помогают обес-
печивать качество высшего образования, научных исследований и инноваций, в том числе организуют 
различные меры поддержки для иностранных студентов.  Сенегал ставит перед собой многочисленные 
задачи, чтобы привлечь как можно больше студентов из разных стран и сделать высшее образование 
более качественным.   Техническое и технологическое образование в Сенегале отвечает многочислен-
ным требованиям экономического, социального и экологического характера, помогая молодым людям и 
взрослым развивать навыки, необходимые для трудоустройства, достойной работы и предпринима-

тельства, содействуя справедливому, инклюзивному и устойчивому экономическому росту и поддер-

живая переходные процессы к зеленой экономике и экологической устойчивости. Сделан вывод, что 
опыт обучения в чужой стране может оказать глубокое влияние на жизненную траекторию студен-
тов и даже их идентичность. 

 
N. V. Kraysman 

 
ACADEMIC MOBILITY OF STUDENTS IN UNIVERSITIES OF SENEGAL  

 
Keywords: higher education, academic mobility, competitiveness of students, quality of education 

 
Academic mobility and international studying experience can have a great impact on students' life path. 

In addition to mastering language and cultural skills, personal development and gaining new knowledge, stud-
ying abroad and getting a foreign diploma most significantly impacts people's professional activities. Graduates 
with a foreign diploma become more competitive and have better employment prospects. The paper discusses 
Senegal's higher education system, including its issues and goals, academic mobility at Senegal universities, 
and the reasons behind the choice of a university, and also highlights the importance of students' academic 
mobility. The paper demonstrates that there are ongoing discussions regarding the higher education reform in 
Africa, including Senegal. The discussion primarily focuses on four issues: student flows, education quality, 
economic relevance, and financing of higher education in Africa, including Senegal. The paper highlights a 
number of organizations that work to ensure the standard of higher education, research, and innovation, in-
cluding through establishing a number of international students' support mechanisms. Senegal sets itself numer-
ous tasks to attract as many students from different countries as possible and make higher education better. 
Technical and technological education in Senegal meets numerous economic, social and environmental de-
mands, helping young people and adults develop the skills needed for employment, decent work and entrepre-
neurship, promoting equitable, inclusive and sustainable economic growth and supporting transitions to a green 
economy and environmental sustainability. It is concluded that the experience of studying in a foreign country 
can have a profound impact on the life trajectory of students and even their identity. 
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В настоящее время «академическая мо-
бильность студентов является одним из инстру-
ментов, направленных на уравновешивание ми-
рового рынка труда. В современном обществе 
нужны ученые и специалисты высокого уровня, 
которые взаимодействуют с учеными и специа-
листами на государственном уровне и интегри-
руются в мировое образовательное и экономиче-
ское пространство» [1]. «Большое число науч-
ного и технического персонала в Европе, Азии и 
Африке получили диплом магистра или аспи-
ранта за границей. Студенты представляют ре-
зерв кандидатур инженеров и ученых» [2]. С те-
чением времени они стали более мобильными в 
международном масштабе и сформировали ре-
зерв научной эмиграции. Ежегодно количество 
иностранных студентов в странах Европы, Азии, 
Африки и России увеличивается. Академиче-
ская мобильность стала важным элементом в 
процессе накопления человеческого капитала, 
процессом, который улучшает научный и иссле-
довательский потенциал и обеспечивает таким 
образом будущую конкурентоспособность спе-
циалистов на мировом рынке труда [3].  

Целью этой статьи является показать си-
стему высшего образования в Сенегале, про-
блемы и задачи этого образования, академиче-
скую мобильность в университетах Сенегала, 
определяющие факторы при выборе места обу-
чения, а также определить важность академиче-
ской мобильности студентов.  

Надо отметить, что двусторонние дипло-
матические отношения между Россией (бывший 
СССР) и Сенегалом были установлены 14 июня 
1962 года. Татарстан также заинтересован в раз-
витии взаимодействия с Сенегалом, у обоих сто-
рон хорошие возможности для наращивания со-
трудничества и укрепления российско-сенегаль-
ских отношений в целом. В последнее время 
контакты активизировались, так, например, в 
ноябре 2022 г. посол Республики Сенегал в РФ 
Жан-Батист Тиатьи Тина приезжал с рабочим 
визитом в Казань, в том числе встречался с Р.Н. 
Миннихановым. В марте этого года «состоялся 
визит Р.Н. Минниханова в Сенегал, где прошел 
деловой форум. Также в 2022 г. Татарстан посе-
тили делегация во главе с президентом Нацио-
нального олимпийского комитета и советником 
президента Сенегала Мамаду Дьяня Ндьяй, а 
также делегация во главе с генеральным дирек-
тором группы компаний SIFI Абдеррахманом 
Ндиае» [4].    

По информации пресс-службы, в разные 
годы в Сенегал поставлялась продукция компа-
нии «КАМАЗ». «Хорошие перспективы сотруд-
ничества у двух сторон есть в области машино-
строения, нефтехимии, нефтепереработки, сель-
ского хозяйства, инновационных отраслей. 

Представители Сенегала регулярно участвуют в 
ежегодном международном экономическом 
саммите «Россия – Исламский мир: 
KazanSummit». Товарооборот Татарстана с Се-
негалом по итогам 2021 года составил 1,76 млн 
долларов. В Сенегал с 2003 по 2021 год было по-
ставлено 167 автомобилей «КАМАЗ». Товаро-
оборот между сторонами последние два года 
держится на уровне 2 млн долларов, стороны 
сходятся во мнении, что этот показатель низкий 
и есть потенциал к росту» [5]. В Сенегале в под-
сектор высшего образования входят как госу-
дарственные, так и частные учебные заведения, 
которые были открыты с 1941 года. В настоящее 
время государственная система высшего образо-
вания включает: 

– 7 государственных университетов 
(Université Alioune Diop de Bambey (UAD), 
Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Université 
Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), Université du 
Sahel, Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT), 
Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), 
Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), 
Université du Sine Saloum Elhadj Ibrahima Niass 
(USSEIN));  

– 1 виртуальный университет (Université 
virtuelle du Sénégal (UVS);  

– пять инженерных школ, в том числе че-
тыре (Ecole supérieure polytechnique 
(ESP/UCAD), Ecole nationale supérieure 
d’agriculture (ENSA/UIDT), Institut supérieur de 
formation agricole et rurale (ISFAR/UAD) et 
Institut polytechnique de Saint-Louis (IPSL/UGB)) 
интегрированы в университеты и автономную 
школу (Ecole polytechnique de Thiès (EPT)); 

– Франко-сенегальский кампус (CFS); 
– шесть высших институтов профессио-

нального образования (ISEP) (ISEP обеспечи-
вают краткосрочное профессиональное обуче-
ние уровня Bac + 2) пять из которых являются 
действующими (ISEP de Thiès, ISEP de Richard-
Toll, ISEP de Matam, ISEP de Bignona et ISEP de 
Diamniadio), а шестой находится в процессе со-
здания (ISEP de Mbacké). 

Кроме того, в рамках частной подсистемы 
высшего образования имеется около 230 учеб-
ных заведений, объединенных в три профессио-
нальные организации, такие, как Конференция 
высших школ (CGE), Конференция частных 
высших учебных заведений (CEPES) и Федера-
ция частных высших учебных заведений 
(FEPES). В Сенегале 9 крупных частных универ-
ситета (Université Amadou Hampaté BA de Dakar, 
Université Dakar Bourguiba, Suffolk University 
Dakar Campus, Euromed Université, Université de 
l'Entreprise, Université du Sahel, Université Euro-
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Afrique, African Institute for Mathematical Sci-
ences, Dakar American University of Science & 
Technology) [6].  

Обучение на университетском уровне ве-
дется только на французском языке. «В 2012 
году Министерство высшего образования Сене-
гала в сотрудничестве с Региональным бюро 
ЮНЕСКО в Дакаре запустило проект по повы-
шению качества высшего образования в Сене-
гале. Этот проект создает возможности для обу-
чения, готовит руководства для иностранных 
студентов, изучает существующие системы 
обеспечения качества и оценивает потребности 
в трудоустройстве. Участники обсуждают и 
учатся у экспертов, работающих в других афри-
канских странах и во всем мире» [7]. Система 
высшего образования страны Сенегал включает 
15 университетов и 386 программ для обучения, 
из них 203 программы уровня Бакалавр, 147 про-
грамм уровня Магистр и 36 программ уровня 
Аспирантура [8].  

Техническое и технологическое образова-
ние в Сенегале отвечает многочисленным требо-
ваниям экономического, социального и экологи-
ческого характера, помогая молодым людям и 
взрослым развивать навыки, необходимые для 
трудоустройства, достойной работы и предпри-
нимательства, содействуя справедливому, ин-
клюзивному и устойчивому экономическому ро-
сту и поддерживая переходные процессы к зеле-
ной экономике и экологической устойчивости. 
Министерство профессионального образования, 
ученичества и ремесел (MFPAA) управляет ос-
новными государственными программами тех-
нического и технологического образования в 
Сенегале совместно с Министерством нацио-
нального образования (MEN). За последние де-
сятилетия система претерпела изменения, кото-
рые улучшили ее. Несколько организаций про-
водят обучение в системе Сенегала (государ-
ственные, частные, национальные и междуна-
родные организации, такие как неправитель-
ственные организации, НПО). Также есть раз-
ные источники средств. Следующие органы иг-
рают важную роль: Фонд финансирования тех-
нического и профессионального образования 
(Fonds de Financement de la Formation 
Professionnelle et Technique, FFFPT), который 
управляет средствами, собранными за счет 
сбора за обучение; Национальное управление 
профессионального обучения (Office National de 
Formation Professionnelle, ONFP), которое ока-
зывает услуги по обучению, а также выполняет 
другие функции [9].  

Высшее образование в Сенегале выходит 
за рамки своих задач и международных стандар-
тов. Ведутся постоянные дискуссии о реформе 
высшего образования в Африке, в том числе и 

Сенегале. В основном рассматриваются четыре 
вопроса, которые могут послужить основой для 
этой дискуссии: студенческие потоки, качество 
образования, экономическая актуальность и фи-
нансирование высшего образования в Африке, в 
том числе в Сенегале. 

Проведенный анализ литературы свиде-
тельствует о том, что в последнее время каче-
ство высшего образования в Африке значи-
тельно улучшилось, хотя и не одинаково в раз-
ных странах. Благодаря этому прогрессу в коли-
чественном отношении число девочек, хотя и 
по-прежнему невелико, значительно возросло (в 
настоящее время девочки составляют почти две 
пятые от общего числа студентов по сравнению 
с одной четвертью в 1991 году) [10, 11]. Однако 
высшее образование в Африке приносит больше 
пользы молодым людям из наиболее благопо-
лучных групп. Структура обучения по-преж-
нему сильно несбалансированна, при этом раз-
витие технических университетов (которые 
охватывают только четверть от общего числа 
студентов) является низким, в отличие от гума-
нитарных университетов, которые сами по себе 
охватывают почти три пятых от общего числа 
студентов на континенте. Этот структурный 
дисбаланс отражает слабую актуальность ны-
нешнего предложения высшего образования. Во 
многих странах действительно существуют 
трудности с трудоустройством выпускников 
высших учебных заведений. Они в основном 
обусловлены несоответствием предоставления 
высшего образования потребностям рынка 
труда в Африке. Это предложение организовано 
главным образом для удовлетворения потребно-
стей современного сектора занятости и недоста-
точно готовит выпускников к самозанятости, в 
то время как перспективы трудоустройства в со-
временном секторе весьма ограничены. В таких 
обстоятельствах дальнейшее количественное 
расширение высшего образования, к которому 
стремятся многие африканцы, может привести 
лишь к массовой безработице обучающихся, со-
здать у них индивидуальное разочарование и 
привести к растрате как государственных, так и 
частных ресурсов. Таким образом, повышение 
актуальности обучения является одним из важ-
ных условий любой политики расширения выс-
шего образования в Африке. 

Однако существует большое количество 
неудач и отсева студентов в первые годы обуче-
ния в университете, а также показатели обеспе-
чения организации учебного процесса отходят 
от международных стандартов и во многих стра-
нах не имеется достаточного числа преподавате-
лей, обладающих необходимой профессиональ-
ной квалификацией для обеспечения качества 
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образования, обеспечения академической мо-
бильности и проведения научных исследований. 
Продолжается сокращение государственных 
расходов на одного студента, которое связано 
главным образом с резким ростом численности 
студентов. Это прослеживается особенно во 
франкоязычных странах Африки. Преобладание 
социальных расходов ставит под вопрос основ-
ные задачи высшего образования. Продолжение 
таких тенденций, которые не способствуют ни 
развитию континента, ни укреплению его пози-
ций на международной арене, является нежела-
тельным [12]. 

Вопрос о финансировании высшего обра-
зования также должен быть поставлен с идеей 
увеличения затрат для существенного повыше-
ния качества и актуальности обучения. Не-
смотря на развитие в регионе механизмов обес-
печения качества, по-прежнему сохраняется 
много проблем. Африка серьезно отстает в 
плане инфраструктуры, учебных материалов и 
наставничества студентов. Высшим заведениям 
Африки также требуется набрать достаточное 
количество учителей с необходимой профессио-
нальной квалификацией и сделать преподава-
тельскую деятельность достаточно привлека-
тельной, чтобы заинтересовать лучших специа-
листов и уменьшить утечку мозгов. Повышение 
актуальности высшего профессионального об-
разования требует мобилизации значительных 
финансовых ресурсов, в том числе для разра-
ботки технических и технологических специаль-
ностей, более приспособленных к националь-
ным условиям [13].   

Хотя развитие частного высшего образо-
вания, несомненно, дополняет и диверсифици-
рует предложение о подготовке кадров, некото-
рые государства, возможно, желают, чтобы это 
развитие продолжало создание качественного 
государственного образования, устанавливаю-
щего ориентиры, в частности в области научных 
исследований. Эта цель в контексте необходи-
мости увеличения расходов на одного студента 
без дополнительных государственных ресурсов 
обязательно ставит под сомнение бесплатный 
доступ или, когда он уже не является эффектив-
ным, повышает частные расходы на доступ к 
государственным учреждениям [14, 15]. При 
разработке такого подхода к финансированию 
государственного высшего образования необхо-
димо принимать во внимание различные аргу-
менты. Что касается эффективности, то, реше-
ние вопроса о бесплатности позволяет, конечно, 
мобилизовать новые ресурсы для учреждений, 
при этом может также участвовать в регулиро-
вании студенческих потоков. Если это приведет 
к повышению качества и актуальности обуче-
ния, можно будет уменьшить прямое влияние на 

регулирование студенческих потоков. Повыше-
ние платы может быть также скорректировано с 
целью расширения доступа к определенным 
направлениям (или группам студентов) в силу 
социальной актуальности специальности.  

28 ноября 2018 г. президент Франции Эм-
мануэль Макрон произнес свою программную 
речь об Африке из амфитеатра университета Уа-
гадугу в Буркина-Фасо. Чтобы включить конти-
нент в экосистему студенческих обменов, он 
призвал «французские университеты и инсти-
туты бизнеса, менеджмента, инженерные инсти-
туты не тратить больше времени и прийти» 
наладить партнерские отношения с высшими 
учебными заведениями Западной Африки 
«чтобы развивать эти перекрестные пути, к ко-
торым стремится молодежь Франции и Африки» 
[16]. 

Еще потребуется время, чтобы африкан-
ское высшее образование нашло свое место на 
мировой шахматной доске, куда переезжают 4,6 
миллиона студентов, тем самым интегрируясь в 
международное пространство. Но, первый ин-
декс изменения имиджа, количество обменов, 
финансируемых Европой в образование, через 
Erasmus +, увеличилось в четыре раза с 2015 
года по настоящее время. И это новое увлечение 
граждан Европы более всего заметно для сту-
дентов из Франции, которое Западная Африка, 
особенно Сенегал, не оставляет без внимания 
[17].   

В XX веке Дакар был интеллектуальной 
столицей Африки. В городе в 1912 году от-
крылся медицинский институт, затем в 1949 
году открылось высшее техническое образова-
ние в Институте высших исследований в Дакаре 
и в 1957 году – университет. С этого времени к 
сенегальскому высшему образованию обраща-
ются Мали, Кот-д'Ивуар, Камерун, Габон, Мав-
ритания и тем более страны Магриба. Эта при-
влекательность немного ослабилась на рубеже 
веков, но вначале 1990-х годов Сенегал вновь 
становится центром сближения студентов из 
франкоязычных стран Западной Африки, жела-
ющих продолжить высшее образование. В этот 
период в Сенегале появляются частные высшие 
учебные заведения. Сегодня список частных 
высших учебных заведений разнообразный, и 
там не редкость найти более 20 % иностранцев. 
В медицинских и технических вузах доходит 
даже до 40 % [18]. Государственные вузы в по-
следнее время стали отдавать предпочтение ин-
женерному делу, а не классическим гуманитар-
ным наукам, так как страна начала добывать 
нефтяные ресурсы. Это один из вопросов, кото-
рый обсуждается с французскими и западноаф-
риканскими студентами и видными деятелями в 
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ходе различных дебатов, посвященных выс-
шему образованию в Африке.     

После проведения в 2013 году Националь-
ного диалога по вопросу о будущем высшего об-
разования в сенегальском подсекторе высшего 
образования произошли значительные измене-
ния. При устойчивом увеличении бюджета сене-
гальский подсектор занялся реформой управле-
ния государственными университетами, пропа-
гандой культуры оценки и обеспечения каче-
ства, созданием высших институтов профессио-
нального образования (ISEP), осуществляя крат-
косрочное обучение уровня Bac + 2, восстанов-
ление и расширение инфраструктуры универси-
тетов, строительство и оснащение лабораторий, 
развитие дистанционного обучения через созда-
ние Виртуального университета Сенегала (UVS) 
и осуществляя значительный набор преподава-
телей-исследователей [19]. Однако в контексте 
серьезных проблем, связанных с устойчивым 
экономическим ростом, изменением климата и 
энергетическим переходом, он сталкивается со 
многими проблемами, такими, как создание 
устойчивой системы высшего образования; 
обеспечение качественного обучения, отвечаю-
щего социально-экономическим потребностям 
страны, субрегиона и мира; способность реаги-
ровать на растущий спрос на доступ, обуслов-
ленный прогрессом  в обеспечении всеобщего 
охвата школьным образованием; жизнеспособ-
ность механизмов социальной поддержки в 
условиях резкого увеличения численности пер-
сонала; увеличение и диверсификация источни-
ков финансирования; учет возникающих про-
блем (искусственный интеллект, изменение кли-
мата, энергетический переход, цифровая транс-
формация и т.д.); развитие научных исследова-
ний и инноваций на основе национальной науч-
ной повестки дня, а также возможности трудо-
устройства и профессиональной интеграции вы-
пускников. 

Высшее образование играет важную роль 
в развитии такой страны, как Сенегал, стремя-
щейся к развитию в условиях устойчивого эко-
номического роста, изменения климата и пере-
хода к энергетике. Чтобы привлечь как можно 
больше студентов из разных стран Сенегал ста-
вит перед собой следующие задачи: 

– развитие устойчивой системы высшего 
образования; 

– обеспечение качественного обучения, 
отвечающего социально-экономическим по-
требностям страны, субрегиона и мира; 

– способность реагировать на растущий 
спрос на поступление в вузы, обусловленный 
прогрессом в обеспечении всеобщего охвата 
школьным образованием; 

– жизнеспособность механизмов социаль-
ной поддержки в условиях резкого увеличения 
численности персонала; 

– расширение и диверсификация источни-
ков финансирования; 

– учет возникающих проблем (искус-
ственный интеллект, изменение климата, энер-
гетический переход, цифровая трансформация и 
т.д.); 

– развитие научных исследований и инно-
ваций на основе национальной научной про-
граммы; 

– занятость и профессиональная интегра-
ция выпускников и т.д. [20]. 

Что касается признания дипломов, то с 
2012 года Сенегал принял решение создать 
Национальное управление по обеспечению ка-
чества высшего образования, научных исследо-
ваний и инноваций (ANAQ-Sup), которое теперь 
отвечает за расширение возможностей высших 
учебных заведений и аккредитацию националь-
ных учебных программ. Африканский и малага-
сийский совет по высшему образованию 
(CAMES), со своей Программой признания и эк-
вивалентности дипломов (PRED), способствует 
признанию и аккредитации дипломов на регио-
нальном уровне. Кроме того, следует отметить, 
что Сенегал ратифицировал Региональную кон-
венцию о признании дипломов, должностей и 
званий высшего образования в Африке, извест-
ную как Аддис-Абебская конвенция. Также Се-
негал готовится ратифицировать Всемирную 
конвенцию о признании квалификации, касаю-
щейся высшего образования [21].    

Несмотря на значительный прогресс, до-
стигнутый в последние годы в большинстве раз-
вивающихся стран Африки, многое еще пред-
стоит сделать для облегчения доступа к каче-
ственному высшему образованию. Многие сту-
денты из стран Африки стремятся воспользо-
ваться разнообразием и превосходством других 
систем высшего образования за пределами 
своих стран. Обзор литературы о студенческой 
мобильности показал, что миграционные потоки 
студентов по всему миру определяются предло-
жением и спросом на высшее образование. Од-
ной из основных причин эмиграции студентов 
является отсутствие качественного высшего об-
разования в странах происхождения [22, 23]. Од-
нако все более обязательная миграционная по-
литика и институциональные рамки могут огра-
ничивать доступ и возможности для обучения 
африканских студентов в Европейских странах.  

Раньше страны с новой деколонизацией 
направляли своих студентов в Европейские 
страны, чтобы они могли проходить там обуче-
ние, а возвращение помогало, в частности, стро-
ить сектор образования в своих странах. Однако 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

88 

африканские студенты не возвращались и про-
исходила «утечка мозгов» из многих стран. Для 
того, чтобы студенты возвращались в свои 
страны власти стали содействовать возвраще-
нию своих квалифицированных граждан. В по-
следнее время на африканском континенте появ-
ляются региональные университетские центры 
(Pôles universitaires régionaux), привлекающие 
студентов из стран, которые находятся в относи-
тельно неблагоприятном положении. Постоян-
ное присутствие этих динамичных групп заста-
вило задуматься о роли и потенциале региональ-
ных центров по вопросам миграции. Был прове-
ден анализ академической мобильности в уни-
верситеты Сенегала, который дал важную ин-
формацию. Во-первых, он показал, что мигра-
ция студентов из различных африканских стран 
в Сенегал в значительной степени определяется 
тяжелыми условиями обучения в менее разви-
тых странах и что молодые люди уезжают, 
прежде всего, в поисках более качественного об-
разования. Важным фактором при выборе места 
обучения является престиж учебных заведений, 
за которым следуют такие факторы, как стои-
мость обучения и условия приема [24]. По срав-
нению с другими странами Африки условия 
обучения в Сенегале намного благоприятнее, и 
поэтому, несмотря на финансовые трудности 
многих стран, молодые люди едут туда учиться. 
Кроме того, иностранные студенты в Сенегале в 
значительной степени финансово зависят от 
своих семей, что делает доступ к миграции для 
получения образования весьма неравноправ-
ным. Многие студенты планируют получить 
степень бакалавра в Сенегале, а в магистратуру 
поехать учиться во Францию. Дакар в таком слу-
чае служит трамплином в многоступенчатой ми-
грации студентов. Роль Дакара оказывается ме-
стом потенциала, создающее благоприятные 
условия и позволяющее студентам начать свой 
путь к мечте уехать во Францию.  

Региональный университетский центр вы-
полняет две основные функции: во-первых, он 
может стать постоянным или временным ме-
стом учебы, то есть предоставляет студентам в 
субрегионе огромные возможности без необхо-
димости покидать континент, особенно тем, кто 
не может получить образование в Европе или 
Америке. Во-вторых, региональный универси-
тетский центр может стимулировать распро-
странение и обмен знаниями и навыками внутри 
региона и участвовать в сохранении человече-
ского капитала при одновременной активизации 
внутреннего потенциала континента.   

Из различных источников видно, что мо-
лодежь из африканских стран, уехавшая учиться 
в Сенегал, готова внести свой вклад в развитие 

своей страны происхождения. Выпускники ву-
зов планируют вернуться, но только временно. 
Нежелание возвращаться навсегда связано с 
трудностями трудоустройства. Поэтому улуч-
шение условий обучения и доступа к рабочим 
местам во многих африканских странах по-
прежнему имеет первостепенное значение для 
того, чтобы сократить «утечки мозгов» из-за ми-
грации для получения образования, а также для 
использования приобретенных навыков и потен-
циала обученной в Сенегале молодежи из дру-
гих африканских стран.  

У иностранных студентов разный уровень 
французского языка, даже у тех, кто живет во 
франкоязычной Африке. Студенты часто нужда-
ются в помощи и сопровождении в принимаю-
щем их вузе. Иностранные студенты, как пра-
вило, проходят обязательный курс по француз-
скому языку и введению в язык волоф во Фран-
цузском институте для иностранцев (IFE). Этот 
институт специализируется на преподавании 
французского языка иностранным студентам, 
готовящимся к обучению на французском языке 
[25]. Надо отметить, что кроме сенегальцев, в 
университетах Сенегала обучаются студенты из 
Чада, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Того, Бе-
нина, Нигерии, Мавритании, Мали, Марокко, 
Руанды, Камеруна, Франции, Бельгии, США и 
Великобритании.  Во время занятий студентов 
обучают французскому языку, принимая во вни-
мание основные нужды студентов, а именно по-
нимание лекционных и практических занятий, 
владение письменной академической речью, по-
нимание французской речи в университетской 
административной среде, понимание культуры, 
традиций, повседневной жизни Сенегала и т.д. 
Место и роль языка, на котором ведется обуче-
ние, стало темой беспокойства и даже полем 
изучения. В университетах Сенегала проходят 
многочисленные научные и административные 
мероприятия, направленные на такие важные ас-
пекты как: изучение условий приема иностран-
ных студентов, их сопровождение во время по-
ступления и во время учебы, анализ методоло-
гии преподавания французского языка для ино-
странных студентов для интеграции их в фран-
цузские Сенегала.   

В заключение можно сказать, что опыт 
обучения в чужой стране может оказать глубо-
кое влияние на жизненную траекторию студен-
тов и даже их идентичность. Помимо овладения 
языковыми и культурными навыками, личност-
ного развития и приобретения новых знаний, 
больше всего учеба заграницей и получение 
иностранного диплома влияет на профессио-
нальную деятельность людей. Выпускники, по-
лучившие диплом за границей, становятся более 
конкурентоспособными и лучше устраиваются 
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на работу. Сенегал ставит перед собой много-
численные задачи, чтобы привлечь как можно 
больше студентов из разных стран и сделать 
высшее образование более качественным. 
Также в стране функционируют различные ор-

ганизации, которые помогают обеспечивать ка-
чество высшего образования, научных исследо-
ваний и инноваций, в том числе организуют раз-
личные меры поддержки для иностранных сту-
дентов.  
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В. С. Гасилов, Л. И. Хайруллина, О. А. Тучкова, Ю. И. Сагитдинов 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ  
ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: высшая школа, обучение, тренажеры, цифровая среда, интерактивные технологии. 
 
В статье рассмотрен переход высшей школы к практико-ориентированному обучению студентов высших 
учебных заведений и внедрению в этот процесс тренажеров, которые получили широкое распространение, 
став важными технологическими составляющими. Показано, что применение и использование тренаже-
ров позволяет студентам осваивать переход от теоретической подготовки к практическим действиям, 
от базовых навыков к профессиональным.  Помогает обучающимся ощутить и почувствовать реальную 
производственную обстановку. Студенты могут самостоятельно задавать и менять при необходимости 
режимы работы оборудования в зависимости от поставленной преподавателем задачи, рассматривать 
различные производственные ситуации, моделировать, анализировать и объяснять различные сложные 
условия работы и возможные аварийные ситуации. Использование подобных тренажеров в процессе обу-
чения позволяет развивать у студентов приемы самоконтроля. В рамках подготовки студентов кафедры 
промышленной безопасности ФГБОУ ВО «КНИТУ» были рассмотрены преимущества и недостатки по-
добных тренажеров на примере тренажера РТСИМ. Карьера. Данный тренажер состоит из восьми раз-
делов, которые посвящены некоторым видам основного оборудования, используемого на предприятиях 
нефтегазовой отрасли. Здесь рассмотрены емкость буферная, емкость рефлюксная, теплообменник, ре-
бойлер, аминовая очистка, колонна разделения бутанов (три вида). Основными составляющими тренажера 
являются следующие режимы: ведение технологического процесса, нормальный пуск и нормальный оста-
нов. В данной статье представлены возможные варианты формулировок задач на рассмотренном трена-
жере с учетом специфики направления «Техносферная безопасность». Проанализированы достоинства 
рассмотренного тренажера, сформулированы дальнейшие пути совершенствования модели адаптации его 
для студентов кафедры промышленной безопасности. Основное преимущество данного тренажера заклю-
чается в возможности моделирования аварийной ситуации, когда от четких действий оператора могут 
зависеть десятки жизней. Любой выход параметров технологического процесса за установленные пределы 
можно оценить, не причиняя ущерб имуществу предприятия, а самое главное, идентифицировать более 
грамотный путь возвращения к установленным нормативным значениям технологического процесса.  

 
V. S. Gasilov, L. I. Khairullina, O. A. Tuchkova, Y. I. Sagitdinov 

 
POSSIBILITIES OF USING SIMULATORS IN TEACHING  

TECHNICAL DISCIPLINES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
 

Keywords: high school, education, simulators, digital environment, interactive technologies. 
 

The article considers the transition of higher school to practice-oriented training of students of higher education insti-
tutions and the introduction of simulators into this process, which have become widespread and important technological 
components. It is shown that the use and application of simulators allows students to master the transition from theoret-
ical training to practical actions, from basic skills to professional ones.  It helps students to feel and experience the real 
production environment. Students can independently set and change, if necessary, the modes of equipment operation 
depending on the task set by the teacher, consider different production situations, simulate, analyze and explain different 
complex working conditions and possible emergency situations. The use of such simulators in the training process al-
lows to develop students' techniques of self-control. Within the framework of students' training at the Department of 
Industrial Safety of Kazan National Research Technological University advantages and disadvantages of such simula-
tors were considered on the example of RTSIM simulator. Career. This simulator consists of eight sections, which are 
devoted to some types of basic equipment used in oil and gas industry enterprises. Here buffer tank, reflux tank, heat 
exchanger, reboiler, amine purification, butane separation column (three types) are considered. The main components 
of the simulator are the following modes: conducting the technological process, normal start-up and normal shutdown. 
This article presents possible variants of the formulation of tasks on the considered simulator taking into account the 
specifics of the direction «Technosphere safety». The advantages of the considered simulator are analyzed, further ways 
of improving the model of its adaptation for students of the Department of Industrial Safety are formulated. The most 
important advantage of this simulator is the possibility of simulating an emergency situation, when dozens of lives may 
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depend on the precise operator's actions. Any process parameter deviation from the established limits can be assessed 
without causing damage to the company's property. And most importantly, to identify a more competent way to return 
to the established normative values of the technological process. 

 
Введение 

 
В настоящее время образовательный 

процесс в высших учебных заведениях Россий-
ской Федерации, как и во всем мире, очень сильно 
меняется из-за повсеместного внедрения и доста-
точно широкого применения различных цифро-
вых технологий на основе цифровых программ-
ных вычислительных комплексов, а также 
цифровых тренажеров. Для повышения гибкости 
обучения и обеспечения подготовки 
профессиональных кадров, умеющих работать с 
различными цифровыми инструментами и 
ориентирующимися в стремительно развиваю-
щемся «цифровом мире» вузы интенсивно 
работают над развитием цифровой 
образовательной среды.  

Одним из составных элементов становле-
ния и формирования цифровой среды современ-
ного университета является апробация, а затем 
широкое тиражирование и внедрение в учебный 
процесс различных учебно-методических ком-
плексов с цифровыми элементами, учебных симу-
ляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий 
для формирования профессиональных навыков 
студентов при изучении ими дисциплин специа-
лизации. Безусловно, что применение различных 
цифровых образовательных технологий предо-
ставляет для современных университетов возмож-
ности апробации и последующего внедрения но-
вых инструментов в обучение студентов и как 
следствие приводит к повышению качества вы-
пускников ВУЗа. Эти процессы, в свою очередь, 
позволяют выпускникам университетов прини-
мать более обоснованные решения по окончании 
обучения в образовательном учреждении в своей 
повседневной деятельности. 

 
Цель исследования 

 
Целью исследования является анализ 

применения цифровых тренажеров в образова-
тельном процессе вуза, а также возможности и 
плюсы применения тренажера РТСИМ. Карьера 
в образовательном процессе кафедры промыш-
ленной безопасности.  

 
Материал и методы исследования 

 
Материал исследования был получен из 

анализа и опыта работы с компьютерным трена-
жерным комплексом РТСИМ, содержащим ди-
намические модели процессов, которые описы-
вают состояние параметров технологического 

режима в любых технологических ситуациях и 
эмуляторов средств управления. Основные ме-
тоды исследования: анализ и синтез.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Различные тренажеры и виртуальные си-

муляторы в последнее время получили доста-
точно широкое распространение в процессе обу-
чения студентов, являясь технологической со-
ставляющей так называемого практико-ориен-
тированного обучения, о котором так много го-
ворят и пишут в последнее десятилетие. 
Различные виды программного обеспечения 
могут использоваться для коллективной работы 
с цифровыми двойниками в виртуальной 
реальности  для решения различных 
технических и экономических задач, так как 
позволяют визуализировать технологические 
процессы, вносить изменения, видеть результат 
совершаемых действий [1]. 

Различными нормативными 
документами установлены требования к основ-
ным характеристикам и функционалу компью-
терных тренажеров [2]. Но нужно отметить, что 
заданные рамочные требования не всегда позво-
ляют быть компьютерным тренажерам эффек-
тивными, так как их трансформируют как сами 
процессы цифровизации конкретного вуза, его 
возможности и ресурсы, так и отраслевые требо-
вания в профессиональной области выпускника. 
Тренажеры чаще всего используют для того, 
чтобы нагляднее и доступнее объяснить студен-
там основные теоретические идеи и концепции 
специальных курсов и показать глубокую взаи-
мосвязь изучаемых теоретических положений и 
их практического использования. Применение 
цифровых тренажеров в образовательном 
процессе вуза связано прежде всего с 
возможностью выработки у студентов умения и 
навыков переносить теоретические знания в 
реальную производственную ситуацию. 
Тренажеры позволяют студентам увидеть 
знакомые из специальных дисциплин объекты 
(оборудование) в действии с новыми 
функциями, заставляют их думать, 
анализировать, «перебирать» варианты решения 
поставленной преподавателем задачи.  

Анализ причин аварий и инцидентов на 
различных опасных производственных объек-
тах (далее ОПО), подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), показывает, 
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что эти причины в основном являются след-
ствием человеческого фактора, т. е. некоррект-
ных действий персонала, обслуживающего 
ОПО, при пусках, остановках, при производстве 
плановых переключений и других воздействий 
на технические устройства, применяемые на 
ОПО. 

В соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации в области 
промышленной безопасности [3] в целях обес-
печения готовности к действиям по локализации 
и ликвидации последствий аварии организация, 
эксплуатирующая ОПО, обязана планировать и 
осуществлять мероприятия по локализации и 
ликвидации последствий аварий на ОПО. На 
ОПО I, II и III класса должен быть предусмотрен 
соответствующий документ – «План мероприя-
тий по локализации и ликвидации последствий 
аварий» (ПМЛА), описывающий опознаватель-
ные признаки аварии, а также порядок действий 
обслуживающего персонала при аварии [3-5].  

На сегодняшний день практически от-
сутствует возможность обучения и переподго-
товки персонала ОПО на действующих техноло-
гических установках. В связи с этим обучение в 
ВУЗах Российской Федерации на специализиро-
ванных тренажерах очень актуально, как и обу-
чение персонала промышленных предприятий в 
процессе учебно-тренировочных занятий, про-
водимых на учебных полигонах. При этом необ-
ходимо отметить, что одно из требований зако-
нодательства к тренажерам заключается в том, 
что программы должны быть написаны на осно-
вании технологических регламентов на произ-
водство продукции, различных норм и правил 
по безопасной эксплуатации взрывопожаро-
опасных химических производств, в том числе 
ПМЛА [6]. Если персонал предприятия не под-
готовлен к действиям как в штатных, так и вне-
штатных или аварийных ситуациях, это может 
привести к серьезным авариям, а в некоторых 
случаях и техногенным катастрофам. Поэтому 
согласно существующим федеральным нормам 
и правилам в области промышленной 
безопасности в задачах, которые ставит 
преподаватель перед обучающимися, 
обязательно учитывается, что модели, использу-
емые при разработке тренажеров, должны обес-
печивать расчет измеряемых параметров уста-
новки как дистанционно, так и по месту во всех 
режимах работы оборудования, включая пуско-
вые операции и аварийные ситуации.  

Основными задачами, решаемыми на 
тренажере, должны быть действия студентов, 
направленные, прежде всего, на оптимизацию 
технологического процесса и недопущение ава-
рийных ситуаций. Обучающие задачи должны 

быть сформулированы с учетом режимов функ-
ционирования производственного объекта и за-
ложенных в модели точности и степени детали-
зации параметров технологического процесса. 

Одним из таких компьютерных тренаже-
ров может быть РТСИМ, который имеет такие 
важные составляющие для учебного процесса, 
как: 

– рабочее место; 
– модель оборудования и процессов; 
– рабочее место преподавателя/инструк-

тора. 
Безусловным достоинством тренажера 

РТСИМ является: 
– получение студентом информации о 

порядке проведения операций; 
– получение студентом возможности по-

степенного перехода в процессе обучения от 
простых операций к сложным процессам; 

– наличие у студентов неограниченного 
количества повторений тех или иных действий 
для лучшего запоминания и усвоения. 

Также необходимо отметить, что пояс-
нения преподавателя при выполнении тех или 
иных операций и действий сделают процесс 
обучения еще более эффективным.  

Программный комплекс РТСИМ имеет в 
наличии два режима: «Обучение» и 
«Тестирование». Благодаря режиму «Обучение» 
имеется возможность в представленных 
технологических схемах отрабатывать разные 
режимы проведения процесса и наблюдать за 
ходом технологического процесса при измене-
нии основных параметров. Раздел «Справочная 
информация» дает краткое описание с 
помощью, которого студенты кафедры смут 
восполнить пробелы в своих званиях. Режим 
«Тестирование» позволяет оценить полноту 
усвоения студентом полученных знаний и 
навыков [7]. 

Наличие у программного комплекса 
возможности работать только в личном каби-
нете как с кафедрального, так и с домашнего 
компьютеров предоставляет такие 
преимущества, как: закончить незавершенный 
сценарий с удобного устройства; возможность 
удаленного присутствия на занятии. 

Плюсы применения тренажера РТСИМ. 
Карьера в образовательном процессе кафедры 
промышленной безопасности заключаются: 

– в возможности с помощью функции 
«Инструктор» апробировать различные режимы 
проведения технологического процесса: 
«Пуск», «Режим эксплуатации», «Останов», а 
также изучить правильную последовательность 
действий работников рассматриваемого 
производства при выходе технологического 
процесса за пределы критических параметров. 
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Изучение студентами кафедры промышленной 
безопасности данных аварийных ситуаций в со-
вокупности с порядком действий по 
локализации и ликвидации аварии позволит 
выработать специализированные умения и 
навыки; 

– в наличии фотографий реального 
оборудования, которые дают более полное 
представление о машинах и аппаратах, 
применяемых на конкретных производствах, 
что позволит интегрировать данный 
программный комплекс в дисциплину 
«Устройство и безопасность типового 
оборудования химических предприятий». 
Благодаря фотографиям и возможности увидеть 
протекание процесса с помощью тренажера 
студенты смогут получить более обширные 
знания в данном курсе; 

– в наличии в программном комплексе 
системы противоаварийной защиты (далее 
ПАЗ), ручной арматуры, автоматической 
отсекающей арматуры, предохранительных 
клапанов, а также возможность увидеть их 
работу во время протекания технологического 
процесса. В программном комплексе есть 
возможность изменять параметры процесса, 
которые приведут к срабатыванию системы 
ПАЗ. С помощью «Журнала сработки 
блокировок системы ПАЗ» можно ознакомиться 
с информацией о том, какой технологический 
параметр вызвал срабатывание системы ПАЗ. 

Таким образом, тренажер может быть 
использован на таких курсах кафедры промыш-
ленной безопасности, как «Устройство и без-
опасность типового оборудования химических 
предприятий», «Расчёт и проектирование си-
стем обеспечения безопасности», «Надежность 
технических систем и техногенный риск», «Без-
опасность типовых производственных процес-
сов», «Моделирование последствий техноген-
ных аварий» и др. 

Использование данного тренажера 
открывает также дополнительные возможности 
выстраивания учебного занятия. Это заключа-
ется в том, что преподаватель может замедлить 
или остановить решение производственной за-
дачи для обсуждения последующих сценариев и 
действий или более глубокого объяснения тео-
ретических концепций своего курса в случае 
необходимости показа связи между теорией и 
практикой. Учебную ситуацию можно модифи-
цировать, изменяя параметры, заложенные в 
тренажере, что будет способствовать отработке 
навыков обучающихся с учетом их особенно-
стей или индивидуальной траектории развития. 
Впоследствии можно накопить опыт о 
действиях обучаемых для последующего 
анализа и оценки образовательных результатов. 

Примерные предлагаемые задачи на тре-
нажере для студентов кафедры промышленной 
безопасности могут выглядеть таким образом: 

1. Тренажер «Рефлюксная емкость 
(Ведение ТП)». Отработка навыков 
поддержания параметров технологического 
процесса в соответствии с установленным 
техрегламентом (изменение уставок 
регуляторов в ручном режиме). Наблюдение за 
автоматическими действиями тренажера при 
аварии на линии подачи жидкости в насос Н-001 
(отсутствие пропускной способности 
трубопровода). Запуск системы после 
восстановления пропускной способности. 

2. Тренажер «Колонна разделения 
бутанов (Разгерметизация насоса)». Запуск 
системы студентом самостоятельно без 
подсказок преподавателя и инструктора 
системы. Сверка выполненных действий и их 
последовательности согласно алгоритму 
предлагаемым инструктором тренажера 
РТСИМ. Карьера. Разбор совершаемых 
действий и анализ их влияния на 
технологические параметры с объяснением 
студентам важности соблюдения установленной 
последовательности действий. 

3. Тренажер «Колонна разделения бута-
нов (Ведение ТП)». Анализ и оценка (измене-
ние) основных контролируемых параметров ко-
лонны С-1 (расход, давление, уровень, темпера-
тура), приводящие к аварийной ситуации, при 
которой срабатывает система противоаварий-
ной защиты (сброс на аварийный факел или дре-
нажную емкость). 

4. Упражнения – «Полное разрушение 
контактора С-1», «Прекращение подачи элек-
тричества», «Разгерметизация насоса». На ос-
нове данных упражнений будут моделироваться 
аварийные ситуации, представленные в этом 
тренажере. 

Предполагается, что представленные за-
дачи будут тренировать такие навыки студен-
тов, как: 

– отработка правильной последователь-
ности действий персонала при аварийных ситу-
ациях; 

– разбор последствий при иных дей-
ствиях персонала;  

– оценка последствий аварий на взрыво-
пожароопасных химических производствах [8]. 

Однако с целью большей адаптации 
цифровых тренажеров РТСИМ. Карьера приме-
нительно к вопросам промышленной безопасно-
сти, в частности подготовки студентов вузов и 
персонала предприятия к действиям по локали-
зации и ликвидации последствий аварии, а 
также оценке возможного масштаба аварии, же-
лательно в обучающий процесс при работе с 
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цифровыми тренажерами внести дополнения, а 
именно: 

– применить понятие «Технологический 
блок», т. к. в соответствии с Рекомендациями по 
разработке планов локализации и ликвидации 
аварий на взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектах [5], авария 
рассматривается на технологическом блоке; 

– перечислить технологическое обору-
дование, которое входит в состав технологиче-
ского блока и почему, т. к. аппарат, на котором 
произошла авария, в заданное время должен 
быть отключен от технологической системы без 
опасных изменений режима, приводящих к раз-
витию аварии в смежной аппаратуре или си-
стеме; 

– привести относительный энергетиче-
ский потенциал и категорию взрывоопасности 
технологического блока [6]; 

– указать межблочную отсекающую ар-
матуру, как по прямому, так и обратному потоку 
материальной среды с указанием параметров 
(время отсечки) срабатывания согласно про-
ектно-конструкторской документации; 

– привести количество опасных веществ, 
выделяющихся из технологического оборудова-
ния в окружающее пространство при аварии 
(первичное облако, вторичное облако); 

– добавить фото для оставшихся машин 
и аппаратов, предохранительного клапана; 

– добавить звуковую сигнализацию при 
срабатывании ПАЗ; 

– добавить количество аварийных ситуа-
ций в программный комплекс; 

– добавить названия и физико-химиче-
ские свойства веществ, которые используются в 
технологических процессах, для возможности 
их использования в дальнейших расчётах по-
следствий аварий. 

Также в образовательных целях можно 
расширить возможности инструктора для неко-
торых технологических установок. Например, 
для установки разделения бутанов, добавить в 
инструктор описание для некоторых пунктов: 
«Перед открытием ручной арматуры поз. …. До-
ждаться наполнения емкости поз. …», что поз-
волит студентам лучше понять процесс запуска 
установки. 

 
Заключение 

 
Обучение на тренажере РТСИМ. Карь-

ера позволит студентам приобрести навыки и 
знания для обеспечения безопасного протекания 
технологических процессов, для отработки дей-
ствий во внештатных и аварийных ситуациях, 
для развития профессиональных навыков и при-
нятия правильных решений при реализации и 
выполнении различных производственных за-
дач [2].  
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ПОТЕНЦИАЛ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Ключевые слова: коммуникативный подход к обучению языку, коммуникативная компетентность, ди-

станиционное обучение.  

 
Сегодняшние технологические средства позволяют общаться быстро и просто с немыслимыми ранее 
скоростями и с достаточно высоким уровнем качества. Коммуникативный подход как нельзя лучше 
мотивирован: его цель состоит именно в том, чтобы заинтересовать учащихся в изучении иностран-
ного языка посредством накопления и расширения их знаний для дальнейшего успешного применения в 
коммуникации. Сторонники коммуникативного подхода заинтересованы в преподавании иностранным 
языкам с той целью, чтобы учащиеся приобрели качественную лингвистическую (коммуникативную) 
компетенцию, которые, обучаясь эффективному общению, были бы удовлетворены процессом обуче-

ния. Инновационная методология систем дистанционного обучения вместе с возможностями, предо-

ставляемыми нынешним уровнем технологического развития и, особенно, консолидацией и проекцией 

Интернета, формируют новое образовательное пространство, способное адекватно реагировать на 
потребности и особенности дистанционного обучения, обучения иностранному языку. Применение 
коммуникативного подхода предполагает определенный взгляд на практические занятия на уроках ан-
глийского языка. Лингвистическая компетентность связана со знанием языка, его правил и практиче-

ским применением. Она предполагает овладение орфографией, произношением, словообразованием, 
грамматическими структурами, структурой предложений и семантикой. Умение правильно называть 

или описывать объекты, точно использовать глаголы, прилагательные и наречия в предложениях явля-

ется показателем приобретения учащимися языковой компетенции. Лингвистическая компетент-
ность обычно приобретается постепенно и описывается как уровни языковых способностей – базовый, 
средний и продвинутый. Учащиеся приобретают не только коммуникативную компетентность, но и 
навыки социального взаимодействия. Коммуникативный подход наделяет учащихся большей степенью 
контроля и автономии в обучении посредством групповой рабочей деятельности. Коммуникативный 

подход к обучению языку является решением, позволяющим остановить медленный прогресс в развитии 

языковых навыков у изучающих иностранный язык. Материал, метод, обстановка и совместная ра-

бота преподавателей и учащихся являются факторами успеха в приобретении коммуникативной ком-
петентности посредством применения коммуникативного подхода. 

 
R. D. Valeeva 
 

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH POTENTIAL  
FOR ONLINE ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

 
Keywords: communicative language teaching approach, communicative competence, distance learning. 
 
Today's technological means make it possible to communicate quickly and simply with previously unthinkable 
speeds and with a fairly high level of quality. The communicative approach is the best motivated: its goal is 
precisely to interest students in learning a foreign language by accumulating and expanding their knowledge 
for further successful application in communication. Supporters of the communicative approach are interested 
in teaching foreign languages in order for students to acquire high-quality linguistic (communicative) compe-
tence, which, learning effective communication, would be satisfied with the learning process. The innovative 
methodology of distance learning systems, together with the opportunities provided by the current level of tech-
nological development and, especially, the consolidation and projection of the Internet, form a new educational 
space that can adequately respond to the needs and characteristics of distance learning, teaching a foreign 
language. The use of a communicative approach implies a certain look at practical exercises in English lessons. 
Linguistic competence is associated with knowledge of the language, its rules and practical application. It in-
volves mastering spelling, pronunciation, word formation, grammatical structures, sentence structure and se-
mantics. The ability to correctly name or describe objects, accurately use verbs, adjectives and adverbs in sen-
tences is an indicator of the acquisition of language competence by students. Linguistic competence is usually 
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acquired gradually and is described as levels of language ability – basic, intermediate and advanced. Students 
acquire not only communicative competence, but also social interaction skills. The communicative approach 
gives students a greater degree of control and autonomy in learning through group work activities. The com-
municative approach to language learning is the solution to stop the slow progress in the development of lan-
guage skills in foreign language learners. Material, method, setting and collaboration between teachers and 
students are success factors in acquiring communicative competence through the application of a communica-
tive approach. 

 
The reality that surrounds us changes year 

by year, month by month and day by day. In partic-
ular, the technological aspect it advances with giant 
steps, almost minute by minute. We are all wit-
nesses of the surprising development that, in this 
sense, takes place all around us. Today there are 
technical means that allow people to communicate 
quickly and simple with rates never before imagined 
and a sufficient quality degree. It is even possible to 
enjoy the image of the corresponding interlocutor 
without altering the aforementioned parameters of 
simplicity, speed or economy [1]. The communica-
tive approach defenders are interested in teaching 
foreign languages to with the intention that students 
acquire a quality linguistic (communicative) com-
petence that train to communicate effectively have 
reason to be satisfied. The innovative methodology 
of distance learning systems together with the facil-
ities provided by the current level of technological 
development and, very especially, the consolidation 
and projection of the Internet, give shape to a new 
educational space capable of responding appropri-
ately to the needs and peculiarities of distance for-
eign language teaching [2]. Distance learning, in or-
der to respond effectively to the uncomfortable sit-
uations that it introduces spatial and temporal sepa-
ration, requires a solid organization that plans, exe-
cutes and manages systematically and globally with 
sufficient anticipation, the different processes that 
have to be carried out before, during and after of the 
training actions carried out without forgetting the 
processes of learning materials production and dis-
tribution and activities administration and coordina-
tion that require quasi industrial procedures. 

An important factor in the educational 
process is the presence of students’ internal motiva-
tion, which is formed on the basis of the acquired 
knowledge perceived importance and its practical 
application, the process of further language im-
provement, allowing to achieve good learning out-
comes. The communicative approach is the best 
motivated: its objective is precisely to interest stu-
dents in learning a foreign language by accumulat-
ing and expanding their knowledge for further suc-
cessful application in communication. The occasion 
of teaching-learning English is usually oriented to 
imply occasion and communicative competence. 
The English language teaching (ELT) or communi-
cative language teaching (CLT) approach is close to 

the social implementation of the communicative oc-
casion. It is very easy to understand why the lan-
guage application for social interaction and practice 
should be included in any type of language study. 
That is why CLT's communicative approach is nec-
essary to increase effectiveness, efficiency and tar-
get competence. Communicative competence in 
ELT is complex, so English professionals or teach-
ers need to deeply understand it before applying the 
CLT approach. Understanding communicative 
competence adequately guides English profession-
als to prepare material and strategies to apply CLT 
correctly. In linguistic terms, competence refers to 
knowledge of syntax, morphology, phonology, and 
social expression [3]. The term communicative 
competence was coined by Hymes as resistance to-
wards Noam Chomsky's linguistic competence. 
Chomsky defined the term «competence» as merely 
the speaker-hearer’s knowledge of the language and 
Hymes described «communicative» as encompass-
ing not only the language rules knowledge but also 
the ability to use that knowledge in the process of 
communication [4]. Communicative competence is 
how to conquer applied language skills. So, who-
ever learns must be able to practice it in social life. 
It could be concluded that communicative compe-
tence is the result of training and learning. It's not 
just about natural talent. Formal CLT is one of the 
recommended programs to implicate it. In addition, 
the precision in the construction and expression of 
meaning is one of the communicative competences. 
A student or a speaker is given the task of making a 
speaker understand speech or writing [5]. It is also 
defined that communicative competence is not only 
about knowing the language but also about how to 
use it in real communication. Communicative com-
petence could start by learning concepts and theo-
ries. The communicative approach application im-
plies a certain perspective of the ideal practices in 
the English classroom. Linguistic competence is re-
lated to the knowledge of the language, its rules, and 
its practical application. It involves the mastery of 
spelling, pronunciation, word formation, grammati-
cal structures, sentence structure, and semantics. 
The ability to correctly name or write the objects in 
a place and accurately use verbs, adjectives and ad-
verbs in sentences show that the learner is gaining 
competence in the target language. Linguistic com-
petence is usually incrementally acquired, described 
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as levels of language abilities – elementary, inter-
mediate, and proficient. According to communica-
tive approach the dominant content of classroom in-
teraction is language [3]. Language has a double 
function in the application of the communicative ap-
proach as content and interaction mean. The lan-
guage application must be meaningful and interac-
tive simultaneously. Intercultural communication 
ability could also be a beneficial purpose of apply-
ing the language. Another perspective is to apply a 
communicative approach through thematic projects 
such as geographic, cultural, environmental, literary 
and biological. Students will not only gain commu-
nication skills but also knowledge of other subjects 
or disciplines to break the monotonous language 
teaching in the classroom. The communicative 
method consists of comparing the learning process 
with the communication process, more precisely, it 
is based on the fact that the learning process is a 
model of the communication process, albeit some-
what simplified, but adequate in terms of the main 
parameters, similar to the real communication pro-
cess. When applying the communicative approach, 
English teachers must adapt to the situation they are 
facing. The communicative approach application 
varies greatly depending on the teaching conditions. 
The application of the communicative approach re-
quires the teachers’ creativity, they must be creative 
to develop their concept. Teachers' social interac-
tion to apply the communicative approach to teach-
ing-learning activities in the classroom should cor-
relate language activity as closely as possible with 
language abilities [3]. The communicative approach 
is conceived as a dynamic process that develops on 
the basis of dialogue and experiences exchange be-
tween teacher and student. The development of au-
tonomy affects the relationships that are established 
in the class between the teacher and the students and 
represents a substantial change in the roles that cor-
respond to each one. Teacher have to «negotiate» 
the learning process, so that the student acquires a 
new responsibility by having to act on their own 
learning process. In what concerns the teacher, he 
will have to abandon the traditional role of the 
teacher and adopt a new position in relation to his 
student. Teachers must be aware of their position as 
managers when applying the communicative ap-
proach [6]. Effort and motivation are ways to apply 
the communicative approach that could generate 
benefits for students automatically. The position of 
teachers is vital and beneficial in applying for a 
communicative approach and CLT programme. The 
application of the communicative approach has 
good potential for English learners. They will not 
only gain communicative competence, but also 
other benefits. Social skills interaction is one of the 
benefits for them. They could train themselves to in-

teract with their friends in classroom teaching situ-
ations. The communicative approach gives learners 
more control and autonomy for their learning 
through group-focused work activities and instruc-
tional content [4]. Students will be trained to be in-
dependent professionals applying the communica-
tive approach. On the other hand, the rules and con-
tributions of teachers are still important in the appli-
cation of the communicative approach. As CLT is a 
recommended application of the communicative ap-
proach, it has a direct application of the communi-
cative approach. His characters are intended to en-
courage students or trainees to engage directly in so-
cial interaction. The integration of CLT and the 
communicative approach constitutes a good com-
municative competence orientation concept for 
field application. The CLT application is analyzed 
from six aspects comprising terminology, materials, 
role of teachers, position of students, potential ob-
stacles and alternative strategies [7]. CLT has a spe-
cific terminology or understanding that sets it apart 
from other language disciplines. Not only is it re-
lated to the purpose of communicative competence, 
but it has a special value to offer to practitioners of 
English. Based on the findings of his research and 
theoretical review, concludes that CLT is original to 
Hyme's notion of communicative competence that 
integrates diverse knowledge and performance into 
effective communication. CLT not only pays atten-
tion to the objective or the orientation of the com-
municative competence purpose, but also to the pro-
cess behind the teaching-learning activities. The in-
tegration of knowledge means that CLT is open to 
any material of its teaching-learning. The material 
is not just for linguistic materials. In addition, the 
integration performance means that CLT is adapta-
ble for method application development. A teacher 
gains authority to develop the CLT concept for lan-
guage teaching practice. It is also adaptable in com-
bination with other types of language teaching. The 
limitation is that it must still have the purpose of 
granting communicative competence to the learn-
ers. CLT materials should help teachers to give 
communicative competence to students who might 
start from a formal textbook. This is because the ap-
plication in a formal education must apply the offi-
cial textbook. The integration of foreign language 
textbooks and classroom practice is recommended. 
The teachers’ task is to adapt the teaching methods 
to the textbook. The textbook cannot be changed be-
cause it usually contains an official teaching objec-
tive for teachers. Teachers need to organize text-
book material in such a way that their teaching 
method is effective and efficient. They must be able 
to eliminate the risk of running out of time to 
achieve an official teaching-learning objective. The 
adaptation must be carefully considered so that it 
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does not disturb the official teaching-learning pro-
gram. On the contrary, the material in the textbooks 
presents some deficiencies that teachers must man-
age, adapt and improve for distant language learn-
ing. Students have difficulties in transferring what 
they have learned from traditional grammar teach-
ing in real life situations. In this case, the material 
and the traditional grammar teaching are inappro-
priate with the concept and purpose of the CLT. It 
is easy to recognize because traditional grammar 
has the character of a teacher-oriented activity. A 
teacher is a controller in traditional grammar teach-
ing. On the other hand, he also recalls that using the 
style and character of the classroom language for 
the main material is not effective in providing stu-
dents with communicative competence. The role 
and position of teachers is that of  classroom activity 
manager. Although CLT is student-centered teach-
ing-learning, teachers still play an important role in 
ensuring that students follow the main concept [7]. 
Flexible application requires serious control to 
maintain studio practice limitations. Teachers face 
complex problems such as overcrowded classes, 
low level of student proficiency, time constraints, 
help in facilities, etc. Teachers are required to be 
creative managers who can handle situational and 
unpredictable situations in the classroom.  

According to the communicative ap-
proach, it is stated that the objective of the english 
language teaching-learning process is that students 
reach a certain level of communicative competence 
in that language. This goal is shared by teachers and 
students, and in its very statement it is clear that the 
students are the real agents of the process. Are they 
those who, with the help of the teacher, manage to 
learn, so the teacher has a very important role, but 
subsidiary. In reality, the teacher does not have di-
rect control over learning to the extent that this is an 
internal process of the students.  Hence, in his activ-
ity he must offer the type of stimuli that the process 
requires, but remembering that his conduct must be 
subordinated to the learning needs of students. Ex-
perience shows that what we teach is not learned in 
the same way by students; it seems evident that 
there are different ways of learning, and that stu-
dents can learn from which way they work best. All 
this leads us to discard the conception of the student 
as a passive agent of the learning process. It is time, 
therefore, to listen to the students, who have a lot to 
say about all the aspects that make up the process of 
which they are protagonists: the objectives (the 
why), the contents (the what) and the methodology 
(the how) [3]. This investment has been possible 
thanks to the entry into the field of second language 
methodology of new ideas from educational sci-
ences. In addition, in the last two decades, the find-
ings of different sciences linguistics, such as socio-
linguistics, pragmatics or psycholinguistics, have 

substantially modified our conception of what a lan-
guage is and, therefore, of how it should be taught. 
Studies in the field of sociolinguistics and pragmat-
ics have transformed the conception of our object of 
study, in such a way that in the english classroom it 
is not expected that only the linguistic system be 
taught, but rather the way of use it appropriately to 
communicate. The need to contextualize the lan-
guage has also been highlighted to interpret the sen-
tences correctly. Psycholinguistics points out, in 
turn, the different strategies that are used to learn a 
language, and that must be taken into account when 
teaching it, even though its main contribution is the 
interlanguage concept, where the error is no longer 
considered negatively [8]. For all these reasons, it 
seems clear that the traditional vision that identified 
the english teacher with an instructor who transmit-
ted the knowledge of him to the students, that is to 
say, that he «taught the grammar», and that he made 
all the decisions relative to the march of the class, it 
is no longer suitable for us. The biggest challenge is 
supposed to be encouraging students to cooperate 
with the program because CLT requires a lot of stu-
dent effort. Teachers could manipulate the situation 
that is being faced. Manipulation is about how to 
manage the situational problem as quickly as possi-
ble. It also represents a special challenge for the 
teacher to maintain the quality of the teaching pro-
cess as well as possible. They could be faced with a 
situation to choose between lowering the quality of 
the process or managing the cooperative attitude of 
the students. Teachers not only face problems of 
teaching practice, but also psychological problems. 
The position of the faculty is that of a good leader 
in a classroom activity. They must be able to give a 
good impression of CLT practice to students so that 
they feel comfortable with the classroom condi-
tions. Achieving the good psychological state of the 
students is an important starting point to apply CLT. 
The cooperative attitude of students could help 
teachers reduce their strenuous effort to manage 
classroom conditions. The CLT application places 
students in a specific position to adapt and apply it 
to the maximum. Your rules are not just passive us-
ers and participants, but also create your effort to 
practice the concept. The CLT application requires 
students to be active in exploring the prepared ma-
terial, so improvements in the learning process are 
always possible. The ideal position for students is to 
demonstrate a relaxed environment and enjoy the 
activities. Students are expected to enjoy the appli-
cation of verbal and non-verbal communication. 
The expectation for students is to memorize new 
lexicons quickly and use them to learn new vocab-
ulary units, and to be more active in monologues 
and dialogues. Students are expected to acquire new 
knowledge and language skills quickly and apply 
them correctly. In this case, it is necessary to clarify 
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that students are encouraged to learn and practice 
both written and spoken materials. They are ex-
pected to obtain a balance between knowledge and 
skills. One recommendation for the position of stu-
dents is that of active and creative students, which 
means that they should be given authority to de-
velop and create their authentic material. The rule 
of the teachers is to give direction and limitation of 
the practice and to control the process and the qual-
ity of the results. Teachers and students are partners 
in applying the communicative concept or schema 
that creates a conductive learning and training prac-
tice in the classroom. Empirical and potential obsta-
cles are found in the application of CLT. It repre-
sents a fact that teachers must become aware to 
eliminate the negative potential. Preparation and ad-
aptation are the first steps to eliminate it. Based on 
the results of empirical research, authors find obsta-
cles for professionals who are: spending more time 
preparing and starting each communicative activity 
to explain it to students, finding a method to help 
students understand difficult vocabulary, and 
spending more time giving students an example of 
proper pronunciation. The potential obstacle could 
be explored instead. Other potentials and efforts for 
teachers are: spend more time selecting appropriate 
materials, prepare natural classroom conditions and 
explain the occasion to students, create instruments 
for classroom and self-assessment, manage and con-
trol activity of the students, evaluate the result of the 
training [6]. Meanwhile, students also get possible 
obstacles and efforts which are: learn and master 
language skills, especially new vocabularies and 
grammar, before practicing the communicative oc-
casion, learn and acquire rules of expression and 
communication, obtain additional knowledge re-
lated to the material from teachers, .manage their at-
titude and respect to the program, making a good 
cooperative attitude with your friends in practice. 

All teaching approaches and methods 
must have potential obstacles and effort demands. It 
only depends on the motivation and effort of the 
participants to manage and obtain maximum results. 
Good preparation and management of the applica-
tion is a key success in achieving the purpose and 
concepts of the approach or method. Communica-
tive method is to encourage students to be active in 
social interaction settings  proposes following the 
steps of: integrate communicative function in lan-
guage teaching, which means that the grammar rule 
encourages students to build a meaningful sentence, 
but it is far from the communicative goal, develop 
cultural awareness of students in the language of 
destination, which means that cultural awareness 
manifests itself both in the language and behavior, 
incorporate situational limitations in language 
teaching, carry out good activities [5]. The method 

sequence represents how to integrate linguistic ma-
terial with social issues, including cultural perspec-
tives. The environment of the communicative prac-
tice could be alternative materials to expose. Teach-
ers are required to be creative and innovative. They 
need to understand what their students' passion for 
social interaction is. The sharing of cultural material 
should be managed carefully as it could contain sen-
sitive issues or material. A combination of methods 
for CLT application could increase the potential for 
benefit and decrease the potential for negative. Each 
method should have strengths and weaknesses so 
that the combined method can explore all strengths 
simultaneously suggest combining inductive and 
deductive methods in grammar teaching and com-
bining verbal and non-verbal material in CLT appli-
cation. The traditional deductive method that is 
combined with the verbal application of the induc-
tive method proposes an alternative way of imply-
ing effective grammar teaching through verbal prac-
tice. At present, it does not make sense to contrast 
two different methods of teaching a foreign lan-
guage, especially English. The task of the teachers 
is to combine both strengths of the method in a suit-
able formula that is accepted by the students. The 
antithesis of a method in the future could be an im-
provement program.  

The communicative approach is primarily 
aimed at mastering speech skills by understanding 
various types of monologue speech, standard dia-
logues and forms of language modeling. It should 
be noted that speaking is considered an important 
element in teaching english language. At the same 
time, understanding, conveying the content and ex-
pressing the meaning is the main component of this 
process. It is necessary to know if student can ex-
press thoughts in a particular situation during the 
lesson, exchange opinions, experience and 
knowledge, to understand what grammatical struc-
tures are needed to implement communicative task, 
and it is also important to be aware of the relation-
ship between these structures and their application 
in speech. In the English language teaching discus-
sions are an effective way of working to achieve the 
main learning objectives. At the same time, the stu-
dent actively expresses his own opinion, expresses 
his feelings and also has the opportunity to ex-
change opinions or information with others partici-
pants. Under such conditions, the invented speech 
situation becomes a real communication situation. 
The communicative approach to English language 
teaching is a solution to stop the slow progress in 
the development of language skills of foreign lan-
guage learners. The material, the method, the setting 
of the situation and the cooperative work between 
teachers and students are success factors to acquire 
communicative competence through the application 
of the CLT. CLT is an approach which means that 
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it does not provide a specific method or a complete 
teaching program. Both teachers and students could 
benefit from the feature. The teachers rule is the ad-
ministrator and instructor whose authority to limit 
the program. They also have the main task of arous-
ing students' passion for cooperation in communi-
cative teaching programs. On the other hand, stu-
dents gain the authority to develop their creativity 
and potential communication skills. Students have 

the opportunity to develop and change the learning 
practice material in the process. An important as-
pect is the material and atmosphere of real or daily 
life practice to carry out an effective CLT program. 
It is not recommended to apply the language and 
classroom material for the CLT program because it 
could disturb the development of the communica-
tive process. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ  
 

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, готовность студентов, естественно-научное об-
разование, профессиональные компетенции, технопарк, функциональная грамотность. 

 
В статье рассматривается проблема формирования у будущих педагогов в системе вузовской подго-

товки компетенций естественно-научной грамотности, как одной из форм реализации общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций в рамках выполняемых трудовых действий. Раскрывается 
роль технопарка, как инновационной образовательной среды, с точки зрения использования современ-
ного оборудования и методов при изучении дисциплин естественно-научного направления со школьни-

ками и студентами. Представлен опыт организации процесса обучения студентов-будущих педагогов 
на платформе Технопарка универсальных педагогических компетенций Алтайского государственного 
гуманитарно-педагогического университета имени В. М. Шукшина с точки зрения их подготовки к 
формированию естественно-научной грамотности у обучающихся. Определено содержание компонен-
тов готовности будущих педагогов к формированию естественно-научной грамотности у школьников, 
описан контент-анализ учебных планов с целью выявления основных направлений вузовской подготовки 

будущих учителей к формированию естественно-научной грамотности обучающихся. Представлены 
результаты апробации диагностической анкеты по определению уровня готовности будущих учите-

лей-предметников к формированию естественно-научной грамотности обучающихся, включая внедре-

ние междисциплинарного модуля по естественно-научной грамотности, разработанного по результа-

там диагностического опроса студентов, в рабочие программы дисциплин методической направленно-
сти. 
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IN THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
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tional literacy. 

 
The article is devoted to the problem of the formation of future teachers in the system of higher education of the 
competencies of natural science literacy, as one of a from implementation of general professional competences 
within the framework of labour actions. The role of the technopark as an innovative educational environment is 
revealed in terms of the use of modern equipment and methods in the study of natural science disciplines with 
schoolchildren and students. The experience of organizing the process of training students-future teachers on 
the platform of the Technopark of universal pedagogical competencies of the Altai State Humanitarian and 
Pedagogical University named after V. M. Shukshin in terms of their preparation for the formation of natural 
science literacy among students. The content on the components of readiness of future teaches to the formation 
of natural science literacy among schoolchildren has been determined, the content analysis of curricula has 
been described in order to identify the main directions of university training of future teachers for the formation 
of science literacy of students. The results of testing the diagnostic questionnaire to determine the level of read-
iness of future teachers subjects for the formation of natural science literacy has been presented, including the 
introduction of an interdisciplinary module on natural science literacy, developed based on the basis of the 
results of the diagnostic survey of students, into the work programs of the disciplines of a methodological ori-
entation. 
 

 Введение 
 

Одним из важных условий формирова-
ния функциональной грамотности школьников 
в современной системе образования является 
подготовка педагогических кадров с новыми 

компетенциями и высокой мотивацией к про-
фессиональной деятельности. В настоящее 
время запросы работодателей на специалистов, 
способных применять знания и умения в различ-
ных аспектах не только профессиональной дея-
тельности, но и всей жизни в целом, делают 
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естественно-научную грамотность необходи-
мым условием и важным показателем качества 
образования. Основной акцент делается на уме-
ниях применять академические знания в различ-
ных жизненных ситуациях. Кроме того, суще-
ствует проблема недостаточного уровня подго-
товки учителей-предметников к формированию 
естественно-научной грамотности обучаю-
щихся, их мотивации к изучению естественных 
наук. 

В данном контексте подготовка педаго-
гических кадров с новыми компетенциями явля-
ется актуальной задачей в рамках высшего обра-
зования. Формирование компетенций есте-
ственно-научной грамотности у будущего педа-
гога начинается еще в процессе обучения в 
школе, продолжается в период обучения в вузе, 
совершенствуется в ходе профессиональной де-
ятельности. Современный учитель должен не 
только обладать глубокими предметными зна-
ниями, свободно ориентироваться в постоянно 
изменяющихся условиях жизни, владеть компе-
тенциями естественно-научной грамотности, но 
и быть готовым использовать эти знания и уме-
ния в практике преподавания школьных дисци-
плин. 

Как отмечает в своей работе В. В. Нико-
лина, учителя школ получают информацию о 
функциональной грамотности в основном в про-
цессе самообразования или на курсах повыше-
ния квалификации. Большинство учителей, вла-
дея информацией о компетенциях естественно-
научной грамотности, в своей практической де-
ятельности их не применяют, их основной вид 
деятельности ориентирован на получение пред-
метных результатов. Мало кто использует зада-
ния по определению уровня развития есте-
ственно-научной грамотности у школьников, 
мотивируя тем, что, хотя стандарт образования 
определяет цели и результаты обучения, однако 
нет четкого понимания как их достичь, нет соот-
ветствующих технологий, связанных с образо-
вательным процессом в массовой школе [1]. 

В процессе преподавания естественных 
предметов учителя редко используют межпред-
метные связи при объяснении учебного матери-
ала, разрабатывают и включают в дидактиче-
ское обеспечение уроков задания для формиро-
вания компетенций естественно-научной гра-
мотности. В результате этого обучающиеся не 
имеют опыта работы с информацией, не «привя-
занной» к учебнику, навыками моделирования, 
использования конкретных законов для описа-
ния практических ситуаций. У них слабо сфор-
мированы исследовательские умения, умения 
высказывать свою точку зрения, руководствуясь 
фактическими данными и результатами соб-
ственных исследований [2]. 

В настоящий момент повышение уровня 
функциональной грамотности обучающихся, 
включая естественно-научный компонент, явля-
ется приоритетной задачей не только школьного 
образования, но и системы высшего педагогиче-
ского образования. Необходимо подготовить 
будущего учителя таким образом, чтобы он мог 
применять полученные знания и умения в своей 
профессиональной деятельности. В связи с этим 
приобретает актуальность организация системы 
вузовской подготовки будущих учителей, фор-
мирования у них профессиональной готовности 
к развитию естественно-научной грамотности у 
обучающихся.  

В отечественной науке феномен готов-
ности будущего учителя к формированию функ-
циональной грамотности обучающихся явля-
ется достаточно новым, требующим разработки 
научно обоснованной модели [3] и рассматрива-
ется в контексте соответствия профессиональ-
ному стандарту педагога, требованиям Феде-
рального образовательного стандарта высшего 
образования [4]. 

В основе модели готовности педагога к 
формированию функциональной грамотности 
лежит представление о готовности к педагоги-
ческой деятельности в целом в комплексе ком-
понентов: мотивационно-целевого, эмоцио-
нально-волевого, когнитивного, практически-
действенного, рефлексивного [5-7]. Таким обра-
зом, готовность педагога к формированию есте-
ственно-научной грамотности, с нашей точки 
зрения, включает следующие компоненты:  

– когнитивный: система естественно-
научных знаний;  

– практический: представления о струк-
туре естественно-научной грамотности и мето-
дах ее формирования;  

– рефлексивный: способность оценить 
собственный уровень естественно-научной гра-
мотности. 

Н. М. Жданова в своей работе рассмат-
ривает такие составляющие готовности студен-
тов-будущих педагогов к формированию есте-
ственно-научной грамотности, как когнитивную 
и деятельностную. Когнитивная готовность 
включает знания философской направленности, 
общенаучные, конкретно-научные (психологи-
ческих и индивидуальных особенностей детей, 
принципов обучения и воспитания, основных 
положений организации педагогической дея-
тельности, педагогических теорий), знания ме-
тодики и технологий реализации педагогиче-
ского процесса. Под деятельностным компонен-
том готовности студентов к формированию 
естественно-научной грамотности автор пони-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

105 

мает практические навыки выбора форм, мето-
дов и средств реализации образовательного про-
цесса [8]. 

В исследовании Е. В. Кичигиной выяв-
лено три стадии формирования естественно-
научной образованности студентов: информа-
ционная, операционная, интегрирующая [9]. На 
информационной стадии у будущих педагогов 
формируется мотивация к усвоению есте-
ственно-научных знаний и умений, усваиваются 
новые и актуализируются изученные еще в 
школе естественно-научные понятия, выявля-
ются связи между ними. На операционной ста-
дии студенты приобретают естественно-науч-
ные умения (например, устанавливать при-
чинно-следственные связи в явлениях природы, 
анализировать природные процессы). Вместе с 
тем формируются умения использовать есте-
ственно-научные знания для осуществления бу-
дущей профессиональной деятельности и про-
водить самооценку и самоанализ результатов 
реализации естественно-научных знаний и уме-
ний. На интегрирующей стадии у студентов 
формируется готовность применять есте-
ственно-научные знания в профессиональной 
деятельности учителя и проводить самоанализ 
уровня сформированности естественно-научной 
образованности. 

Немаловажным в вопросе готовности 
будущих учителей к формированию есте-
ственно-научной грамотности является мотива-
ционная готовность, которая предполагает 
наличие внутренних и внешних мотивов осу-
ществления образовательной деятельности [8]. 
У студентов должна быть сформирована соци-
ально ориентированная профессиональная по-
зиция и личностные мотивы к овладению про-
фессиональными компетенциями, включая ком-
петенции естественно-научной грамотности. 
Рассматриваемый процесс будет носить эффек-
тивный характер при комплексном использова-
нии различных активных и интерактивных ме-
тодов и форм преподавания, создании психоло-
гически комфортной среды в вузе.  

Касаясь вопроса условий формирования 
естественно-научной грамотности студентов 
Е. Н. Иванченкова [10] описывает модель, со-
стоящую из компонентов, обеспечивающих дан-
ный процесс: 

– мотивационно-волевой компонент ха-
рактеризует социальный заказ на совершенство-
вание процесса формирования естественно-
научной грамотности; 

– функциональный компонент преду-
сматривает необходимость реализации в един-
стве функций процесса формирования есте-
ственно-научной грамотности студентов; 

– процессуальный компонент включает 
организационную структуру процесса формиро-
вания, включающую блоки: содержательный, 
деятельностный, результативный. 

Кроме того, автор отмечает актуаль-
ность самостоятельной работы будущих педаго-
гов, включения их в исследовательскую дея-
тельность в процессе формирования у них есте-
ственно-научной грамотности. Такая работа ре-
ализуется во время прохождения педагогиче-
ской практики, написания курсовых работ и вы-
пускной квалификационной работы [11]. 

В состав общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций студентов-педаго-
гов, обучающихся по естественно-научным про-
филям, входят такие компетенции естественно-
научной грамотности, как: научное объяснение 
явлений, понимание основных особенностей 
естественно-научного исследования, интерпре-
тация данных и использование научных доказа-
тельств для получения выводов. На наш взгляд, 
данные компетенции целесообразно сформиро-
вать у студентов при освоении вузовских дисци-
плин естественно-научного цикла. После чего 
следует организовать работу по подготовке бу-
дущих учителей к процессу развития есте-
ственно-научной грамотности у школьников 
при прохождении педагогических практик, в 
рамках изучения курсов методического содер-
жания. 

Кроме того, мы согласны с мнением 
В. И. Тесленко и Н. И. Михасенок [12], что при 
реализации межпредметных связей в процессе 
изучения вузовских дисциплин можно не только 
создать условия для подготовки будущих учите-
лей к деятельности по формированию и разви-
тию компетенций естественно-научной грамот-
ности у учащихся, но и сформировать на опре-
деленном уровне у них самих данные компетен-
ции. Будущий учитель, владеющий компетенци-
ями естественно-научной грамотности, обла-
дает следующими характеристиками: 

– знает основные показатели и характе-
ристики естественно-научного стиля познания, 
этапы формирования и систему естественно-
научных понятий, законов и теорий;  

– умеет осуществлять поиск есте-
ственно-научной информации, интерпретиро-
вать ее разными способами, выделять гипотезу, 
строить (выбирать) модель природного явления 
или объекта, анализировать процессы исследо-
ваний природных явлений и объектов по логике 
научного метода познания; осуществлять про-
гнозы;  

– способен и готов рассматривать при-
родные явления и объекты в целостном пред-
ставлении об окружающем мире, выявлять при-
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чинно-следственные связи, понимать цен-
ностно-смысловую естественно-научную кар-
тину мира, объяснять с позиции концептуаль-
ного мышления наблюдаемые природные явле-
ния на уровне их понимания и развития, проек-
тировать и решать образовательные ситуации, 
содержание которых связано с природными яв-
лениями и объектами;  

– владеет основами естественно-науч-
ной культуры и понимает их роль в жизнедея-
тельности человека.  

Как отмечает Н. В. Шарыпова, с целью 
формирования компетенций естественно-науч-
ной грамотности у студентов-будущих педаго-
гов при изучении дисциплин предметной и ме-
тодической подготовки необходимо использо-
вать различные методы и подходы, современное 
оборудование и образовательные площадки 
[13]. В данном контексте Технопарк универ-
сальных педагогических компетенций является 
той самой образовательной платформой, в усло-
виях которой развивается естественно-научная 
грамотность, повышается исследовательская ак-
тивность, совершенствуется практическая под-
готовка студентов, удовлетворяются их позна-
вательные интересы в области естественных 
наук. На образовательных площадках техно-
парка будущие педагоги приобретают опыт ра-
боты со школьниками, реализуют проектную и 
исследовательскую работу, формируют компе-
тенции функциональной грамотности.  

Цель проводимого нами исследования – 
описание опыта формирования компетенций 
естественно-научной грамотности будущих пе-
дагогов в системе вузовской подготовки и их го-
товности к ее формированию у обучающихся. 

Материалы и методы исследования: ана-
лиз научно-методической литературы, обобще-
ние, контент-анализ учебных планов, анкетиро-
вание, методы математической статистики.  

Исследование проводилось в 2021-2022 
учебном году на базе образовательных площа-
док Технопарка универсальных педагогических 
компетенций АГГПУ им. В. М. Шукшина. В 
эксперименте приняли участие 110 студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профили География и 
Биология, Биология и Химия, Физика и Инфор-
матика. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Для развития основных компонентов го-

товности студентов к формированию есте-
ственно-научной грамотности необходимо со-
здать определенные условия по организации об-
разовательного процесса в рамках предметной и 

методической подготовки. Основные направле-
ния вузовской подготовки будущих педагогов в 
этой области были определены нами в ходе ана-
лиза содержания модулей учебных планов по 
программам бакалавриата. 

Контент-анализ учебных планов прово-
дился с точки зрения системно-структурного 
подхода, отражающего всеобщую связь и взаи-
мообусловленность объектов, явлений и процес-
сов педагогической реальности. Также состав-
ные компоненты учебного плана рассматрива-
лись в рамках междисциплинарного подхода к 
обучению, направленного на формирование 
способности обучающихся самостоятельно до-
бывать знания из разных областей науки и от-
раслей производства, группировать их и концен-
трировать в контексте конкретной решаемой 
учебной или профессиональной задачи. В ходе 
анализа было выделено несколько направлений 
в системе вузовской подготовки будущих учите-
лей к формированию естественно-научной гра-
мотности обучающихся: теоретико-методологи-
ческое, психолого-педагогическое, методиче-
ское, практико-ориентированное, научно-иссле-
довательское. 

Теоретико-методологическое направле-
ние реализуется в рамках вузовских дисциплин, 
содержание которых непосредственно ориенти-
ровано на формирование естественно-научных 
компетенций: дисциплины социально-гумани-
тарного модуля, модуля здоровья и безопасно-
сти жизнедеятельности, предметно-методиче-
ского модуля. Психолого-педагогическое 
направление включает изучение эффективных 
педагогических технологий, инновационных 
психологических методик, приемов обучения и 
воспитания, которые можно использовать в про-
цессе развития естественно-научной грамотно-
сти школьников. Методическое направление 
предполагает подготовку будущих учителей к 
развитию естественно-научной грамотности 
обучающихся на уроках биологии, химии, фи-
зики, географии и информатики в процессе ор-
ганизации внеурочной, исследовательской и 
проектной работы школьников. Практико-ори-
ентированное направление представлено раз-
ного рода практиками и непосредственным 
включением студентов в учебно-воспитатель-
ный процесс образовательного учреждения, в 
том числе по развитию естественно-научной 
грамотности школьников («Педагогическая 
практика»). На приобретение будущими педаго-
гами навыков исследовательской работы по изу-
чению и преобразованию педагогической дей-
ствительности, в частности при решении про-
блемы развития естественно-научной грамотно-
сти учащихся, нацелено научно-исследователь-
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ское направление. Его реализация предусматри-
вает написание курсовой работы по дисциплине 
предметно-методического модуля, прохожде-
ние практик «Научно-исследовательская ра-
бота» и «Преддипломная практика». Итоги 
научно-исследовательской работы студенты 
представляют на защите выпускной квалифика-
ционной работы. 

С целью определения особенностей ор-
ганизации предметной и методической подго-
товки студентов был проведен анализ условий 
формирования компонентов их готовности к 
формированию естественно-научной грамотно-
сти. 

Когнитивный компонент формируется в 
ходе изучения учебных дисциплин естественно-
научного цикла, входящих в базовую и вариа-
тивную части учебного плана бакалавров (пред-
метная грамотность). Учебный процесс вклю-
чает в себя не только аудиторные занятия, но и 
проведение лабораторных и практических работ 
по физике, биологии и химии на базе Техно-
парка универсальных педагогических компетен-
ций. Во время занятий студенты используют 
оборудование технопарка (цифровые микро-
скопы, цифровые лаборатории по биологии, фи-
зике и химии, интерактивный анатомический ат-
лас «Пирогов», экспериментальные установки  
«Осмос», «Построение фигур Хладни» и др.) 
для углубления предметных знаний (содержа-
тельное знание), изучают методы проведения 
научных экспериментов (процедурное знание), 
моделирования (создание модели 3D-панорам, 
3D-модели биологических и химических объек-
тов), развивают навыки анализа данных и по-
строения на их основе доказательных выводов. 
Таким образом, в процессе формирования ко-
гнитивного компонента у будущих учителей 
формируются компетенции естественно-науч-
ной грамотности. 

Практический компонент готовности 
студентов-будущих педагогов к формированию 
естественно-научной грамотности у школьни-
ков предполагает развитие компетенций, кото-
рые формируются в ходе изучения методиче-
ских дисциплин по профилю подготовки. Для 
обеспечения эффективности развития практиче-
ского компонента необходимо применение раз-
личных инновационных методов и приемов обу-
чения, которые побуждают студентов к актив-
ной мыслительной и практической деятельно-
сти в процессе овладения профессиональными 
компетенциями. Работа в этом направлении 
также реализуется на базе Технопарка универ-
сальных педагогических компетенций, на пло-
щадках которого будущие педагоги не только 
получают предметные знания и формируют 

практические навыки, но и развивают общепро-
фессиональные и профессиональные компетен-
ции. Самостоятельная работа студентов преду-
сматривает разработку кейсов по естественным 
наукам, сценариев лабораторных и практиче-
ских занятий, тематики проектов для обучаю-
щихся и их реализацию на базе технопарка.  

Образовательное пространство техно-
парка является площадкой, где студенты-буду-
щие педагоги приобретают опыт работы со 
школьниками, реализуют проектную и исследо-
вательскую работу, профессионально развива-
ются. В процессе обучения организуется взаи-
модействие между студентами и школьниками 
(«наставник – ученик»), формируется междис-
циплинарное мышление будущего учителя, ве-
дется апробация современных педагогических 
технологий. Студенты старших курсов, участву-
ющие в роли тьюторов в реализации образова-
тельных программ для учащихся школ, прохо-
дят подготовку на базе технопарка: учатся рабо-
тать с оборудованием, осваивают методики про-
ведения лабораторных и практических занятий, 
осуществляют организацию и сопровождение 
проектной деятельности обучающихся. Сту-
денты-тьюторы проходят со школьниками все 
этапы работы над STEM-проектами: помогают 
выбрать темы проектных работ, обучают рабо-
тать с необходимым оборудованием, следят за 
ходом проводимых экспериментов, оценивают 
степень готовности проекта для итоговой за-
щиты. Такая совместная работа студентов и 
школьников имеет важное значение для форми-
рования компонентов естественно-научной гра-
мотности у обеих категорий обучающихся, а 
студенты приобретают практические навыки 
будущей профессиональной деятельности. 

Для оценки уровня готовности студен-
тов-будущих педагогов к формированию есте-
ственно-научной грамотности обучающихся 
был разработан диагностический материал, 
включающий первичное интервью и анкету «Го-
товность педагога к формированию есте-
ственно-научной грамотности». Интервью пред-
полагает вопросы:  

– знакомы ли вы с понятием функцио-
нальной грамотности (варианты ответов: «да», 
«нет», «недостаточно знаком»);  

– назовите виды функциональной гра-
мотности (вопрос предполагает открытый от-
вет). 

Диагностическая анкета позволяет оце-
нить когнитивный, практический и рефлексив-
ный компоненты готовности студентов к фор-
мированию естественно-научной грамотности 
обучающихся (см. таблица). 
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Таблица – Анкета «Готовность педагога к формированию естественно-научной грамотности» 
 

№ 
п/п 

Вопрос 
(тип ответа) 

  Ответ  

1 Естественно-научная грамот-
ность характеризует следую-
щее 
(выбор одного ответа) 

а) способность свободно ориентироваться в виртуальном простран-
стве, находить и размещать необходимые сведения 
б) способность применять приобретенные знания, умения и навыки 
для решения жизненных задач в различных сферах 
в) способность применять знания, умения и навыки в естественнонауч-
ных предметах 
г) способность человека занимать активную гражданскую позицию по 
общественно значимым вопросам, связанным с естественными 
науками, и его готовность интересоваться естественно-научными иде-
ями 

2 Формирование естественно-
научной грамотности школьни-
ков происходит 
(множественный выбор) 

а) в рамках урочной деятельности 
б) в рамках дополнительного образования 
в) в процессе приобретения жизненного опыта  
г) при решении специальных задач 
 

3 
 

Инструментарий для измерения 
естественно-научной грамотно-
сти включает 
(выбор одного ответа) 

а) тестовые задания по предметному блоку 
б) описание реальной ситуации, представленное в проблемном ключе, 
и ряд вопросов-заданий, связанных с этой ситуацией 
в) упражнения из УМК по предмету 
г) жизненные ситуации из опыта обучающихся 

4 Компетенции, составляющие 
естественно-научную грамот-
ность 
(множественный выбор) 

а) научное объяснение явлений  
б) понимание основных особенностей естественно-научного исследова-
ния 
в) интерпретирование данных 
г) использование научных доказательств для получения выводов 

5 Параметры классификации за-
даний для проверки есте-
ственно-научной грамотности 
(множественный выбор) 

а) компетенция, на оценивание которой направлено задание 
б) тип естественно-научного знания, затрагиваемый в задании 
в) контекст 
г) познавательный уровень (или степень трудности) задания 

6 Выберите из списка типы науч-
ного знания 
(выбор одного ответа) 
 

а) сущностное и процедурное знание 
б) контекстное и содержательное знание 
в) содержательное и процедурное знание 
г) процедурное и контекстное знание 

7 Исключите лишнее. Содержа-
тельные области естественно-
научной грамотности 
(выбор одного ответа) 

а) физические системы  
б) методы математической обработки   
в) живые системы  
г) науки о Земле и Вселенной 

8 Назовите причины, определяю-
щие недостаточно высокий уро-
вень естественно-научной гра-
мотности обучающихся 
(множественный выбор) 

а) разрозненность учебных предметов и непонимание общих задач 
б) слабое согласование компетенций естественно-научной грамотности 
и требований ФГОС 
в) недостаточный уровень готовности педагогов к формированию есте-
ственно-научной грамотности 
г) другое (назвать свой вариант) 

9 Педагог и выпускник педагоги-
ческого вуза могут научиться 
формировать естественно-науч-
ную грамотность у школьников 
(множественный выбор) 

а) в ходе онлайн-курсов, семинаров 
б) в рамках практической подготовки в вузе 
в) при систематическом использовании банка готовых практико-ориен-
тированных заданий 
г) при самостоятельной разработке практико-ориентированных заданий 
по функциональной грамотности 
д) другое 

10 Оцените свой уровень есте-
ственно-научной грамотности 
(выбор одного ответа) 

а) 3 балла – уровень выше среднего 
б) 2 балла – средний уровень 
в) 1 балл – уровень ниже среднего 

11 Готовы ли вы развивать свою 
естественно-научную грамот-
ность 
(выбор одного ответа) 

а) да 
б) нет 
в) нет определенного ответа 
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Анкета включает вопросы, характеризу-
ющие общее представление респондентов о 
естественно-научной грамотности, структуре и 
критериях ее оценивания. В анкете предусмот-
рены вопросы с единственным и множествен-
ным выбором ответов. Диагностический мате-
риал предлагается студентам на первом этапе 
изучения методических дисциплин (3 курс). К 
вопросам, оценивающим когнитивный компо-
нент, относятся 1, 4, 5, 6, 7. Вопросы, относящи-
еся к практическому компоненту: 2, 3, 8, 9. Во-
просы 10 и 11 направлены на оценку рефлексив-
ного компонента. 

На вопрос интервью «Знакомы ли вы с 
понятием «функциональная грамотность»?» по-
ложительно ответили 70 % респондентов. При 
ответе на вопрос о видах функциональной гра-
мотности правильно ответили 62,6 % студентов, 
остальные ответы содержали разные вариации, 
но при этом глобальные компетенции и креатив-
ное мышление чаще всего студенты не назы-
вали. 

Что касается результатов проведения ди-
агностического анкетирования, то их следует 
оценивать по компонентам. Рассмотрим ответы 
на вопросы, оценивающие когнитивный компо-
нент готовности (1, 4, 5, 6, 7). Наиболее точную 
содержательную характеристику естественно-
научной грамотности (вопрос 1) дали 72 % ре-
спондентов. На вопрос 6 правильно ответили 
48,8 %. Похожая картина сложилась при ответе 
на вопрос 7 о предметных знаниях содержатель-
ных областей естественно-научной грамотно-
сти: правильные ответы дали 41,3 % студентов. 
В качестве компетенций, составляющих есте-
ственно-научную грамотность, испытуемые 
чаще выделяли научное объяснение явлений и 
понимание основных особенностей есте-
ственно-научного исследования. При оценке па-
раметров классификации заданий для проверки 
естественно-научной грамотности (вопрос 5) 
правильно ответили 43 % респондентов, выбрав 
все варианты. 

Оценка практического компонента пока-
зала следующее. При формировании есте-
ственно-научной грамотности (вопрос 2) отдают 
предпочтение жизненному опыту 12,5 %, ис-
ключительно школе доверяют 15,4 % студентов. 
Большинство испытуемых считают, что этот 
процесс проходит как вне школы, так в урочной 
и внеурочной деятельности – 31 %. При оценке 
инструментария для измерения естественно-
научной грамотности (вопрос 3) 76 % опрошен-
ных студентов отдали предпочтение описанию 
реальной ситуации, представленной в проблем-
ном ключе, что является правильным ответом. В 
качестве причин, определяющих недостаточно 

высокий уровень естественно-научной грамот-
ности обучающихся (вопрос 8), чаще называли 
разрозненность учебных предметов и непонима-
ние общих задач 25 % студентов. Недостаточ-
ный уровень готовности педагогов к формиро-
ванию естественно-научной грамотности выде-
лили 26 %, 11,5 % респондентов считают причи-
ной слабое согласование компетентностей есте-
ственно-научной грамотности и требований Фе-
дерального образовательного стандарта. При от-
вете на вопрос 9 о средствах формирования 
естественно-научной грамотности все предло-
женные варианты выбрали 17,3 %, 9,6 % диа-
гностируемых отдали предпочтение только са-
мостоятельной разработке практико-ориентиро-
ванных заданий, онлайн-курсам и практической 
подготовке в вузе доверяют 11,5 % респонден-
тов. Остальные испытуемые сделали разнооб-
разный множественный выбор, включая вузов-
скую подготовку и самообразование. 

Рефлексивный компонент оценивался с 
помощью вопросов 10 и 11. Оценка собствен-
ного уровня естественно-научной грамотности 
испытуемых показало следующее. Большинство 
считают свой уровень средним и выше среднего: 
85,5 % студентов, низкий и ниже среднего уро-
вень отмечают 13,5 % Высоким свой уровень 
естественно-научной грамотности считают 
1,9 %, опрошенных испытуемых. При ответе на 
вопрос о готовности развивать собственную 
естественно-научную грамотность 90,4 % дали 
ответ, что готовы к этому, 0,9 % – не готовы, 
8,6 % испытуемых не дали определенного от-
вета. 

По результатам проведенного диагно-
стического анкетирования был разработан и 
внедрен практико-ориентированный продукт в 
виде междисциплинарного модуля по есте-
ственно-научной грамотности для студентов-
будущих педагогов с последующей реализацией 
при прохождении производственных практик. 
Модуль включен в рабочие программы дисци-
плин методической направленности: «Методика 
обучения и воспитания биологии», «Методика 
обучения и воспитания физики», «Методика 
обучения и воспитания географии» и реализу-
ется в настоящее время в учебном процессе. В 
теоретической части модуля (является одинако-
вой по содержанию для всех профилей) изуча-
ются вопросы формирования естественно-науч-
ной грамотности в современном российском об-
разовании, требования к учебной программе по 
предметам естественно-научного цикла и к 
предметным результатам дисциплин есте-
ственно-научного цикла, современные техноло-
гии обучения естественно-научным дисципли-
нам, рассматриваются проблемы выбора мето-



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2023. №4 (47) 

110 

дов, методических приемов и средств формиро-
вания и развития естественно-научной грамот-
ности обучающихся, использования цифровых 
образовательных платформ, виртуальных лабо-
раторий, современного оборудования. Прак-
тико-ориентированная часть и вопросы для про-
межуточной и итоговой аттестации являются ва-
риативными согласно профилю обучения. Мо-
дуль позволяет формировать предметную и ме-
тодическую грамотность студентов в рамках 
естественно-научной грамотности. 

 
Заключение 

 
Таким образом, одной из актуальных 

проблем современной системы образования яв-
ляется формирование естественно-научной гра-
мотности у обучающихся, а также готовности 
студентов педагогических вузов к ее формиро-
ванию в учебно-воспитательном процессе как 
одной из форм реализации общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций в рамках 
выполняемых трудовых действий. 

Для обеспечения решения данной про-
блемы необходимо применение различных ин-
новационных методов и эффективных приемов 
обучения, которые побуждают обучающихся к 
активной мыслительной и практической дея-
тельности в процессе овладения учебным мате-
риалом. В данном контексте Технопарк универ-
сальных педагогических компетенций является 
той самой образовательной платформой, в усло-
виях которой развиваются естественно-научная 
грамотность, повышается исследовательская ак-
тивность, совершенствуется практическая под-
готовка школьников и студентов, удовлетворя-
ются их познавательные интересы в области 
естественных наук. 

Взаимодействуя со школьниками, сту-
денты учат их работать с информацией, крити-
чески её оценивать и уметь применять в практи-
ческой деятельности. При командной работе 
они сопровождают учащихся в процессе реали-
зации всех этапов работы над проектом, направ-
ляют на разрешение проблемных ситуаций, са-
мостоятельный поиск ответов, принятие реше-
ний. Таким образом, весь комплекс мероприя-
тий, проводимый на базе технопарка, позволяет 
обеспечить организацию единого образователь-
ного пространства, в котором студенты овладе-
вают профессиональными компетенциями, в 
том числе, по формированию естественно-науч-
ной грамотности обучающихся.  

Перспективной в данном направлении 
является работа по определению уровня готов-
ности студентов, обучающихся по профилям 
Дошкольное образование и Начальное образова-
ние (так как формирование естественно-науч-
ной грамотности должно начинаться на уровне 
дошкольного и начального образования при от-
боре форм и методов обучения и воспитания с 
учетом возрастных особенностей детей), внед-
рение междисциплинарного модуля в рабочие 
программы методической направленности дан-
ных профилей подготовки и активное привлече-
ние студентов к работе со школьниками на плат-
форме Технопарка универсальных педагогиче-
ских компетенций. Кроме того, актуальна реа-
лизация программы курсов повышения квали-
фикации для педагогов общеобразовательных и 
дополнительных образовательных организаций 
в рамках подготовки к организации и сопровож-
дению проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся естественно-научного 
направления на площадке технопарка педагоги-
ческого вуза. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

КУРСА «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
 

Ключевые слова: интегративный подход, инженерное образование, межпредметные связи, инженерная 
деятельность, специальные дисциплины. 

 
Интегративный подход к проектированию содержания дисциплины помогает более качественно сфор-

мировать предусмотренные федеральными образовательными стандартами компетенции. На примере 

подготовки бакалавров по направлению «Биотехнические системы и технологии» мы видим, насколько 

тесно связаны между собой различные дисциплины учебного плана и как важно эти связи выявлять и 

учитывать в процессе обучения. Лекционные и практические занятия, построенные на основе интегра-

тивного подхода с учетом междисциплинарных связей, позволяют вырабатывать у студентов систем-
ное знание и более глубокое понимание будущей профессиональной деятельности. Учитывая, что как 

само рассматриваемое в статье направление подготовки, так и дисциплина «Биотехнические системы 
медицинского назначения» объединяют проблемные поля сразу нескольких предметных областей, значи-

мость применения такого подхода еще более возрастает. Кроме реализации интегративного подхода 

при проведении лекционных и практических занятий, мы попытались использовать междисциплинар-
ные связи с максимальным числом дисциплин учебного плана в ходе практической работы, выступаю-

щей в качестве одной из важных контрольных точек по курсу. Это разработанная нами итоговая прак-

тическая работа «Определение жизненной емкости легких и форсированной жизненной емкости легких 
с помощью прессотахоспирографа марки Спиролан». Она позволяет не только проверить системные 

знания и навыки студентов, но и продемонстрировать им интегративный характер реальных профес-
сиональных задач, которые в будущем встретятся в их профессиональной деятельности. 

 
T. A. Starshinova, E. S. Yamaleeva 

 
INTEGRATIVE APPROACH TO THE DESIGN OF THE COURSE  

«BIOTECHNICAL SYSTEMS FOR MEDICAL PURPOSE» 
 

Keywords: integrative approach, engineering education, interdisciplinary connections, engineering activities, 
special disciplines. 

 
An integrative approach to designing the content of a discipline helps to better form the competencies provided 
for by federal educational standards. On the example of the preparation of bachelors in the direction of «Bio-
technical Systems and Technologies», we see how closely the various disciplines of the curriculum are inter-
connected and how important it is to identify and take into account these connections in the learning process. 
Lectures and practical classes, built on the basis of an integrative approach, taking into account interdiscipli-
nary connections, allow students to build systemic knowledge and a deeper understanding of their future pro-
fessional activities. Considering that, both the direction of training considered in the article and the discipline 
«Biotechnical systems for medical purposes» combine the problem fields of several subject areas at once, the 
importance of using an integrative approach increases even more. Besides implementing an integrative ap-
proach during lectures and practical classes, we tried to use interdisciplinary links with the maximum number 
of disciplines of the curriculum during practical work, acting as one of the important check points for the 
course. This is our developed final practical work «Determination of vital capacity and forced vital capacity of 
lungs with the help of Spirolan pressotachospirograph». It allows not only to check system knowledge and skills 
of students, but also to demonstrate them integrative nature of real professional tasks, which in future will be 
met in their professional activity. 

 
Любая профессиональная деятельность, 

особенно в инженерных областях, интегративна 
по своей природе, она предполагает владение 
знаниями, умениями, навыками и опытом в са-
мых различных сферах. Профессиональные за-
дачи не решаются, как многие учебные, только 

на базе единственного предмета. В то же время, 
одной из проблем высшей школы является раз-
общенность общеобразовательных дисциплин с 
дисциплинами, относящимися непосредственно 
к будущей специальности. Кроме того, часто 
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в курсах общеобразовательных дисциплин пре-
подаватели уделяют недостаточное внимание 
необходимым для изучения последующих обще-
профессиональных дисциплин и дисциплин спе-
циализации темам, время на углубленное изуче-
ние которых необходимо в последующем «вы-
краивать» из часов, отведенных на освоение спе-
циальных дисциплин. В конце концов, это при-
водит к общему отставанию по этим дисципли-
нам, ликвидировать которое не всегда удается, 
что сказывается на итоговом качестве подго-
товки выпускников.  

Приемлемым решением в данной ситуа-
ции является не только согласование необходимых 
тем и часов на их изучение, но и построение целой 
системы в рамках учебного плана, в котором пере-
секающиеся темы не только повторялись бы и 
углублялись внутри разных дисциплин, но и ак-
центировались на профильных предметах при вы-
полнении практических и лабораторных работ. 
При этом именно специальные дисциплины будут 
выступать в качестве своего рода «центров кри-
сталлизации», вокруг которых вырастет систем-
ное знание обучающихся, а также навыки, находя-
щиеся на стыке нескольких предметных областей, 
которые лягут в основу необходимых в будущей 
профессии компетенций. Следует также отметить, 
что согласно учебному плану, в формировании 
каждой компетенции, как правило, принимает уча-
стие несколько дисциплин. Это приводит нас к 
необходимости активного применения известного 
в педагогической науке интегративного подхода 
[1, 2] и др., который, несмотря на то, что когда-то 
начинался со школьного образования [3, 4], [5] и 
др., оказывается еще более актуален для образова-
ния инженерного, в связи с его современной меж-
дисциплинарной спецификой [6-8]. 

Одним из самых показательных в этом от-
ношении направлений подготовки является 
направление «Биотехнические системы и техноло-
гии». Оно предполагает, что выпускники должны 
владеть комплексом взаимосвязанных знаний и 
навыков, относящихся к самым различным обла-
стям. Одной из дисциплин, позволяющим сфор-
мировать на основе интегративного подхода такой 
комплекс, является дисциплина «Биотехнические 
системы и технологии». Ее объем составляет 252 
часа в течение двух семестров (7 семестр – зачет и 
8 семестр – экзамен). Согласно учебному плану 
предусмотрено 36 ч. – лекций, 36 ч. – практиче-
ских занятий. Остальные часы отведены на само-
стоятельную и контроль самостоятельной работы 
студентов.  

Практические занятия проводятся в лабо-
раториях, оборудованных современными прибо-
рами: бинокулярным микроскопом, офтальмоско-
пом, биохимическими анализаторами крови раз-

личного типа, артроскопами, аппаратом фототера-
пии (предназначенным для лечения желтухи ново-
рожденных), инкубатором для новорожденных, 
риноскопом, комплексом холтеровского монито-
рирования, анализатором газов крови и рядом дру-
гих. Наличие приборной базы и достаточного ко-
личества расходных материалов позволяет в опре-
деленной степени приблизить процесс обучения к 
будущей профессиональной деятельности. 

Стоит отметить, что 99 часов учебного 
времени отводится на самостоятельную работу 
студентов, которая является важнейшим сред-
ством формирования их компетентности [9]. Для 
выполнения самостоятельной работы, согласно 
рабочей программе, предлагается освоить следую-
щие темы: «Проектирование МБТС терапевтиче-
ского вида»; «Проектирование БТС электростиму-
ляции»; «Модель БТС электронейростимуляции»; 
«Оценка функционального состояния человека»; 
«Проектирование БТС оценки состояния стопы»; 
«Проектирование БТС ультразвукового разруше-
ния тромбов»; «Проектирование БТС фотоультра-
звуковой обработки инфицированных ран»; «БТС 
для лабораторных анализов».  

Общая структура дисциплины, состоящей 
из двух разделов – «Биотехническая система как 
объект исследования» (раздел № 1, таблица) и 
«Основные теории создания биотехнических си-
стем, функциональные и физиологические си-
стемы организма (раздел № 2, таблица) [10]. 

Со стороны основной образовательной 
программы к дисциплине «Биотехнические си-
стемы медицинского назначения» предъявляются 
следующие требования к освоению компетенций: 

– ПК-1 – способен к формированию тех-
нических требований и заданий на проектирова-
ние и конструирование биотехнических систем и 
медицинских изделий;  

– ПК-2 – способен к созданию интегриро-
ванных биотехнических, медицинских систем и 
комплексов для решения сложных задач диагно-
стики, лечения и мониторинга здоровья человека.  
В формировании этих компетенций, согласно 
учебному плану, принимают участие также дисци-
плины «Философия», «Психология», «Анатомия», 
«Биология», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Электроника». 

Помимо этих, очевидных уже из норма-
тивных документов, мы, изучив содержание ряда 
дисциплин образовательной программы, выде-
лили и другие межпредметные связи (рис. 1). Для 
того, чтобы изучение курса дисциплины «Биотех-
нические системы медицинского назначения» 
было адекватным образом встроено в общую 
структуру учебной программы, преподавателю 
необходимо опираться на разделы и отдельные 
темы других дисциплин, освоенных студентами в 
предыдущие семестры. 
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Таблица – Структура и содержание дисциплины БТСМН 

 
 
 

 
Рис. 1 – Межпредметные связи с другими дисциплинами учебного плана дисциплины  

«Биотехнические системы медицинского назначения»  
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В процессе изучения дисциплины «Био-
технические системы медицинского назначе-
ния» на основе интегративного подхода по всем 
темам мы вводили задания, взаимосвязанные по 

близким темам с другими дисциплинами. Общая 
структура обучения по обоим разделам дисци-
плины представлена на рис. 2-3.  

 

 
 

Рис. 2 – Общая структура раздела «Биотехнические системы как объект исследования»  
с учетом интегративного подхода 
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Рис. 3 – Общая структура раздела «Основные теории создания биотехнических систем,  
функциональные и физиологические системы организма» с учетом интегративного подхода 

 
Таким образом, при проведении занятий 

по дисциплине «Биотехнические системы меди-
цинского назначения» учитываются межпред-
метные связи, отраженные на схеме. Например, 
при изучении четвертой темы «Принципы и 
этапы формирования и исследования биотехни-
ческих систем» в разделе 1 реализуются связи с 
такими дисциплинами, как:  

– «Биология человека и животных» в 
разделах «Клетки и ткани человеческого орга-
низма. Нервная система», «Структура человече-
ского тела. Система крови. Сердечно-сосудистая 
система», «Дыхательная, пищеварительная вы-
делительная, эндокринная системы», «Обмен 
веществ и энергии, органы чувств»; 

– «Биофизические основы живых си-
стем» в разделах «Биофизика мембран», «Био-
физика клеток и органов», «Биофизика сложных 
систем»; 

– «Физика» в разделах «Электричество и 
магнетизм», «Оптика», «Механика»; 

– «Электроника и микропроцессорная 
техника» в разделах «Пассивные компоненты 
электронных устройств», «Полупроводниковые 
компоненты электронных цепей», «Компоненты 
оптоэлектроники и технические средства отоб-
ражения информации», «Усилители электриче-
ских сигналов», «Аналоговые преобразователи 
электрических сигналов», «Логические эле-
менты».  
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Подобным образом реализуются меж-
предметные связи при изучении всех тем дисци-
плины. 

В качестве примера рассмотрим план 
лекционного и практического занятия. Нами 
были разработаны сценарии лекционных и прак-
тических занятий по теме «Биотехнические си-
стемы для аудиометрии», позволяющие учесть 
выявленные междисциплинарные связи в учеб-
ном процессе. 

Для того, чтобы более полно проверить 
не отдельные знания и навыки, а целостное ви-
дение обучающимися содержания дисциплины 
в его взаимосвязи с другими, нами, в качестве 
одной из важных контрольных точек по курсу, 
была разработана итоговая практическая работа 
«Определение жизненной емкости легких и фор-
сированной жизненной емкости легких с помо-
щью прессотахоспирографа марки Спиролан». 
В методику измерительной части прибора зало-
жен известный в механике жидкости и газа 

принцип, согласно которому давление изменя-
ется пропорционально изменению скорости ба-
зового потока. Программа обработки проводит 
преобразование исходного сигнала в данные о 
расходе и объеме регистрируемого потока. По-
сле выделения отдельных циклов программа 
строит графики зависимости поток-объем и по-
ток-время (спирограмма). Рассчитанные пара-
метры заносят в таблицу результатов. 

Студентам выдаются инструкции по ра-
боте с прибором и его калибровке (рис. 4).  

Помимо реализации интегративного 
подхода в учебном процессе, проявления меж-
дисциплинарных связей с максимальным чис-
лом дисциплин учебного плана (рис. 5), эта 
практическая работа позволяет достаточно хо-
рошо отразить требования будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся, продемон-
стрировать интегративный характер реальных 
профессиональных задач. 

 
Рис. 4 – Инструкция по калибровке спирографа  
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Рис. 5 – Междисциплинарные связи итоговой практической работы  
с дисциплинами учебного плана 

 
Применение интегративного подхода 

при построении курса дисциплины «Биотехни-
ческие системы медицинского назначения» поз-
волило выполнить целый ряд значимых требова-
ний к организации процесса обучения, таких, 
как преемственность, концентричность, единая 
информационно-образовательную среда, непре-
рывное использование методов познания, а 
также устранить некоторые недостатки, мешав-
шие студентам освоить материал на высоком 
уровне. Более полно проявилась профессио-
нальная значимость как данной дисциплины, 
так и других, связанных с ней. Мы полагаем, что 

на выделение и учет междисциплинарных свя-
зей необходимо обращать внимание как препо-
давателей, что позволит им оптимально исполь-
зовать учебные часы и более эффективно фор-
мировать заложенные в программе компетен-
ции. Так и студентов, для которых с новой сто-
роны откроются знакомые учебные предметы, 
станет понятной важность их освоения. Немало 
важно и то, что устранение противоречий между 
целостностью профессиональной деятельности 
и разобщенностью отдельных дисциплин в 
учебном процессе позволит выпускникам в бу-
дущем легче адаптироваться к реалиям труда на 
производстве. 
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