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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 338.46 DOI: 10.55421/2499992Х_2024_3_5 

Л. В. Хорева, С. Л. Мозокина, О. П. Лобаков 

УСЛУГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

Ключевые слова: услуги, туризм, индустрия гостеприимства, устойчивый туризм, оздоровительный 

туризм, санаторно-курортный комплекс, экспорт туристских услуг. 

В статье показано, что несмотря на все сложности, с которым и сталкивается индустрия гостепри-

имства, и, в частности, сфера услуг туризма в кризисные периоды, она, как и прочие отрасли сферы 

услуг, быстро восстанавливается и выступает драйвером развития многих сопутствующих отраслей 

экономики. В качестве примера приводятся данные о восстановлении туризма как в части туристских 

потоков, так и в части доходов от туризма после пандемии COVID-19. Показано, что в рамках сфор-

мировавшейся в современном обществе системы ценностей, в которой забота о здоровье и профилак-

тика болезней, выходят на первый план, среди наиболее востребованных видов туризма называется 

оздоровительный туризм. Смена парадигмы здравоохранения «с лечения на профилактику» формирует 

дополнительные условия для обеспечения экологической, социальной и экономической устойчивости от-

дельных территорий, развивающих санаторно-курортный комплекс. Показано, что мировой рынок 

оздоровительного туризма в постпандемийный период демонстрирует хотя и невысокие, но постоян-

ные темпы роста совокупного годового дохода, что свидетельствует о достаточной стабильности 

спроса на услуги данного вида туризма. Показано, что с экономикой точки зрения популярность оздо-

ровительного туризма обусловлена его высокой доходностью, вкладом в создание рабочих мест и инве-

стиционной привлекательностью. В статье авторы анализируют современное состояние и тенденции 

развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации; акцентируют внимание на основ-

ных трендах развития санаторно-курортного комплекса России в постпандемийный период; проводят 

анализ статистических показателей развития этого комплекса по итогам 2023 г. В статье представ-

лены данные о динамике статистических показателей функционирования санаторно-курортных орга-

низаций России за 2019-2023 гг.; приведены данные о деятельности санаторно-курортных организаций 

в 2023 г. в разрезе федеральных округов РФ; приводятся статические данные о росте доходов от экс-

порта услуг оздоровительного туризма; показано, что основными зарубежными потребителями таких 

услуг являются граждане государств-участников Содружества Независимых Государств. В заключе-

ние приведен ряд направлений развития и повышения устойчивости санаторно-курортного комплекса 

страны.  

L. V. Khoreva, S. L. Mozokina, O. P. Lobakov

HEALTH TOURISM SERVICES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF THE RUSSIA HEALTH AND RESORT COMPLEX 

Keywords: services, tourism, hospitality industry, sustainable tourism, health tourism, health resort complex, 

export of tourism services. 

The article shows that despite all the difficulties that the hospitality industry, and in particular the tourism 

services sector, faces during crisis periods, it, like other service sectors, quickly recovers and acts as a driver 

for the development of many related industries. As an example, data is provided on the recovery of tourism both 

in terms of tourist flows and in terms of tourism income after the COVID-19 pandemic. It is shown that within 

the framework of the value system formed in modern society, in which health care and disease prevention come 

to the fore, health tourism is called among the most popular types of tourism. The change in the health care 

paradigm «from treatment to prevention» creates additional conditions for ensuring the environmental, social 

and economic sustainability of individual territories developing a sanatorium-resort complex. It is shown that 

the global health tourism market in the post-pandemic period demonstrates, although not high, but constant 

growth rates of total annual income, which indicates sufficient stability of demand for services of this type of 

tourism. It is shown that from an economic point of view, the popularity of health tourism is due to its high 
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profitability, contribution to job creation and investment attractiveness. In the article, the authors analyze the 

current state and development trends of the sanatorium and resort complex of the Russian Federation; focus on 

the main trends in the development of the Russian health resort complex in the post-pandemic period; conduct 

a brief analysis of the statistical indicators of the development of this complex based on the results of 2023. The 

article presents the dynamics of statistical indicators of the functioning of sanatorium and resort organizations 

in Russia for 2019-2023; provides data on the activities of sanatorium and resort organizations in 2023 in the 

context of federal districts of the Russian Federation; provides static data on the growth of income from the 

export of health tourism services; It is shown that the main foreign consumers of such services are citizens of 

member states of the Commonwealth of Independent States. In conclusion, a number of directions for develop-

ment and increasing the sustainability of the country’s sanatorium and resort complex are formulated. 

Введение 

На площадке международной выставки 

туризма и индустрии гостеприимства MITT-

2024, прошедшей в марте этого года в Москве 

состоялось федеральное совещание «Стратегия 

устойчивого развития в неустойчивом мире: ту-

ризм и гостеприимство», которое было органи-

зованно Научно-образовательным консорциу-

мом «Устойчивый туризм» и рядом других ассо-

циаций и общественных организаций [1]. Такое 

внимание к туризму и индустрии гостеприим-

ства как фактору обеспечения устойчивости со-

циально-экономического развития территорий и 

стран в целом не случайно. При всех сложно-

стях, с которым сталкивается индустрия госте-

приимства в периоды кризисов, она быстро вос-

станавливается и становится драйвером разви-

тия многих сопутствующих отраслей эконо-

мики, особенно в сфере услуг. По оценкам Все-

мирной туристской организации (ЮНВТО) в те-

чение десятилетий, предшествовавших кризис-

ному 2019 году, туризм и, в целом индустрия 

гостеприимства, непрерывно расширялись, про-

исходила диверсификация услуг, которые со-

провождают туриста в дестинации, развивалась 

туристская инфраструктура в регионах, что де-

лает сферу гостеприимства одним из крупней-

ших и наиболее быстрорастущих секторов эко-

номики в мире. Туризм «служит катализатором 

всестороннего экономического роста – от созда-

ния рабочих мест, развития инфраструктуры и 

привлечения инвестиций до культурного об-

мена и экологической устойчивости» [2].  

К 2019 г. число международных турист-

ских прибытий по всему миру достигло 1,5 млрд 

чел. [3, с. 4]. Кризис, который был вызван пан-

демией COVID-19, сильно ударил по всем от-

раслям услуг, в том числе и туристских услуг, 

однако они достаточно быстро начали восста-

новление. Высвобождение отложенного спроса, 

восстановление международного воздушного 

сообщения и возникновение новых туристских 

дестинаций (особенно на азиатских рынках) 

обеспечивает восстановление этого сегмента 

экономики и его дальнейшее устойчивое разви-

тие [4]. По оценкам экспертов ЮНВТО уже в 

2023 г. было зафиксировано 1,3 млрд иностран-

ных туристов, путешествующих по миру, что на 

34 % больше, чем в 2022 г., то есть на 2023 г. 

международный туризм восстановил 88 % сво-

его допандеминого уровня [4]. Общие экспорт-

ные доходы от туризма (включая пассажирский 

транспорт) оценивались в 1,6 трлн долл. США в 

2023 г., или почти 95 % от 1,7 трлн долл. США 

экспортных доходов от туризма в допандемий-

ном 2019 г. [4]. 

И хотя экономические и геополитиче-

ские проблемы продолжают негативно сказы-

ваться на туристской сфере, однако туризм по-

казывает достаточно высокую устойчивость и 

успешно справляется с негативно влияющими 

факторами. По оценкам специалистов гибкость 

индустрии гостеприимства и расширение ту-

ристских практик и видов туризма будут играть 

позитивную роль в обеспечении устойчивости и 

привлечении внимания туристов к тем или иным 

дестинациям в 2024 г. [4].  

В ряду наиболее востребованных видов 

туризма сегодня называется оздоровительный и 

санаторно-курортный, поскольку в современ-

ном обществе «забота о здоровье, повышение 

жизненной активности стали неотъемлемой ча-

стью современной системы ценностей» [5, с. 

57]. Мировой рынок оздоровительного туризма 

вырос с 819,9 млрд долл. США в 2022 г. до 

821,75 млрд долл. США в 2023 г. при совокуп-

ном годовом темпе роста 0,2 % [6]. Такой рост 

оздоровительного туризма связывается со сме-

ной парадигмы здравоохранения с лечения на 

профилактику для достижения экологической, 

социальной и экономической устойчивости [7]. 

С экономикой точки зрения популяр-

ность оздоровительного туризма обусловлена 

его высокой доходностью и формированием 

значительного числа рабочих мест, поскольку 

данная сфера услуг является высоко контактной 

и требует как значительного количества квали-

фицированных кадров, так и большого числа 

младшего обслуживающего персонала. Кроме 

того, существующая транспортная инфраструк-

тура позволяет говорить об уже сформировав-

шейся концепции «глобального здравоохране-
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ния», когда пациент может получить необходи-

мую помощь или пройти реабилитацию в меди-

цинских или курортных учреждениях по своему 

выбору, что делает его туристом, путешествую-

щим с медицинскими или оздоровительными 

целями. Сегодня рынок услуг медицинского и 

оздоровительного туризма оценивается в 

439 млрд долл. США и включает инфраструк-

туру туристского и лечебно-оздоровительного 

характера [8]. 

В данной статье мы хотели бы остано-

виться на основных трендах развития сана-

торно-курортного комплекса России в постпан-

демийный период и провести краткий анализ 

статистических показателей развития этого ком-

плекса по итогам 2023 г.  

Материалы и методы 

В работе были использованы методы 

теоретического обобщения, систематизации и 

статистического анализа. Исследование было 

проведено с использованием статистической и 

фактографической информации, размещённый в 

открытой сети интернет. В том числе были ис-

пользованы ресурсы: Федеральной службы гос-

ударственной статистики; Единой межведом-

ственной информационно-статистической си-

стемы Росстата (ЕМИСС); портала Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации; 

портала Федерального проекта «Развитие экс-

порта медицинских услуг»; официального сайта 

Ассоциации оздоровительного туризма и корпо-

ративного здоровья; официального сайта Все-

мирной туристской организации (ЮНВТО).  

Результаты 

Прежде всего укажем, что в Российской 

Федерации в 2023 г. количество лиц, отдохнув-

ших и прошедших лечение в санаторно-курорт-

ных организациях, несколько возросло по срав-

нению с допандемийным периодом и составило 

6541,3 тыс. чел. (cм. рисунок). При этом доходы 

санаторно-курортных организаций за 2023 г. со-

ставили 186,4 млрд руб. [9], при этом число са-

наторно-курортных организаций начиная с 2015 

г. практически не изменилось и находится на 

уровне 1750 учреждений, однако это намного 

меньше, чем в 1992 г.  

Рисунок – Количество санаторно-курортных организаций и размещенных в них лиц в Россий-

ской Федерации с 1992 г. по 2023 г. [10, 11] 
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Рост турпотока в санаторно-курортные 

организации наблюдался в период с 2020 г. по 

2023 г., хотя в 2022 г. количество получивших 

санаторно-курортное лечение было немного 

больше – 6562 тыс. чел. и объем предоставлен-

ных услуг составил 195,1 млрд руб. (табл. 1). 

Данные табл. 1 показывают, что среднедневная 

цена пребывания в санаторно-курортной орга-

низации возрастает в среднем на 3 % в год за 

указанный период, а средняя продолжитель-

ность лечения в санатории в течение нескольких 

лет оставалась на уровне 11 дней, но сократи-

лась к 2023 г. до 10 дней. Такое сокращение дли-

тельности пребывания в санаторно-курортных 

организациях, на наш взгляд, связано с несколь-

кими причинами: с «омоложением» сегмента 

потребителей санаторно-курортных услуг, уве-

личением динамичности и интенсивности заня-

тости «работающего» контингента, предостав-

лением работодателями отпусков, разделенных 

на две части, ростом цен на услуги санаториев и 

других оздоровительных учреждений. Необхо-

димо отметить, что данная тенденция, с одной 

стороны связана с тем, что более молодая ауди-

тория (люди 35-45 лет) стала проявлять боль-

шую заинтересованность в профилактических и 

оздоровительных процедурах в контексте об-

щей ориентации на профилактику заболеваемо-

сти, что безусловно позитивная тенденция; но, с 

другой стороны, множеством исследований в 

сфере курортологии было доказано, что 

наибольший эффект от санаторно-курортного 

лечения достигается в результате пребывания в 

санаторно-курортной организации в течение 21 

дня. 

Наибольший рост турпотока в сана-

торно-курортные организации России в 2023 г., 

как и в предыдущие периоды наблюдался в ку-

рортных регионах России и явными лидерами 

являются Краснодарский и Ставропольский 

края (табл. 2). Загрузка санаториев этих регио-

нов в 2023 г. составляла 80-100 %. 

Таблица 1 – Динамика показателей функционирования санаторно-курортных организаций 

России, 2019-2023 гг. (составлено авторами на основании данных [10]) 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г.  2023 г. 

Число санаторно-курортных организаций (тыс. ед.) 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 

Число отдыхающих, млн чел. 6,7 4,0 6,0 6,62 6,5 

Число ночевок в санаториях, млн 79,3 47,2 68,4 75,0 67,0 

Уровень доходов санаторных организаций (млн руб.) 152,6 104,9 166,2 195,1 186,4 

Среднедневная цена пребывания в санатории (тыс. 

руб./день) 

1,9 2,2 2,4 2,6 2,8 

Средняя продолжительность пребывания 1 человека в сана-

тории  

11,8 11,7 11,4 11,4 10,2 

Таблица 2 – Показатели деятельности санаторно-курортных организаций в 2023 г. по субъектам 

Российской Федерации (составлено авторами на основании данных [10]) 

Федеральные округа РФ 
Число потребителей услуг сана-

торных организаций, тыс. чел. 

Доходы санаторных 

(млн руб.) 

РФ в целом, в том числе: 6 541,3 186 369,0 

Центральный ФО 851,3 14 994,7 

Северо-Западный ФО, в том числе: 370,2 11 533,4 

Санкт-Петербург 75, 9 2 689,7 

Ленинградская область 26,5 236,3 

Южный ФО, в том числе: 1 978,1 62 760,4 

Краснодарский край 1 449,6 50 432,0 

Северо-Кавказский ФО, в том числе: 911,6 38 337,6 

Ставропольский край 801,1 36 989,4 

Приволжский ФО, в том числе: 1 161,6 26 702,3 

Республика Башкортостан 235,7 6 522,9 

Уральский ФО 439,1 11 576,6 

Сибирский ФО 668,1 17 481,7 

Дальневосточный ФО 161,3 2 982,4 
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Важной задачей социально ориентиро-

ванного государства является забота о здоровье 

граждан. В Российской Федерации были при-

няты национальные проекты: «Здравоохране-

ние», «Демография» и «Туризм и индустрия гос-

теприимства»; в рамках которых предусмот-

рены различные меры государственной под-

держки, направленные на развитие инфраструк-

туры отдыха и оздоровления граждан. В том 

числе разработана «Стратегия развития сана-

торно-курортного комплекса Российской Феде-

рации», нацеленная на повышение доступности 

санаторно-курортного лечения для граждан РФ 

и привлечения в страну иностранных туристов. 

Оздоровительный туризм является важ-

ным сегментом туризма в России. Большинство 

санаториев предлагает разнообразные пакеты, в 

большинстве своём, по доступным ценам, что 

делает их привлекательным вариантом для ши-

рокого круга туристов. В санаторно-курортных 

организациях предлагаются медицинские про-

граммы для лечения и реабилитации различных 

заболеваний, в том числе, профилактика заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы; реабили-

тация после инсультов, болезней нервной си-

стемы, травмы; реабилитация после COVID-19; 

детокс, омоложение организма и др. [12]. 

В рамках Федерального проекта «Разви-

тие экспорта медицинских услуг», являющегося 

частью нацпроекта «Здравоохранение» [13], ко-

торый направлен на увеличение объем экспорта 

медицинских услуг до 1 млрд долл. США в 

2024 г. [14], а ключевой задачей является при-

влечение иностранных туристов в российские 

лечебные и курортные организации. В этом кон-

тексте отметим, что Правительство РФ утвер-

дило «Стратегию развития экспорта услуг до 

2025 г.» [15], и этот документ среди приоритет-

ных задач также содержит раздел о развитии 

оздоровительного и медицинского туризма [16]. 

По результатам 2020 г. объем экспорта 

медицинских услуг в РФ составил 196,97 

млн долл. США [17], а в 2022 г. уже достиг 730 

млн долл. США, что почти в 4 раза больше, чем 

в 2020 г. Показатели 2022 г. выше даже допан-

демийного 2019 г.: тогда объем экспорта меди-

цинских услуг составил 470 млн долл. США 

(+55 %), а число пролеченных в российских кли-

никах иностранных пациентов – 3 млн чел. 

(+300 %) [18]. 

Подавляющее большинство лиц, полу-

чивших услуги в санаторно-курортных учре-

ждениях России, являются резидентами РФ (по-

рядка 95 %). «Средняя продолжительность по-

ездки у туристов из стран СНГ в Россию состав-

ляет шестнадцать дней, причем такая длитель-

ность поездки напрямую связана с количеством 

туристских прибытий именно в лечебных целях, 

так как лечебно-оздоровительные туристские 

программы наиболее продолжительные по ко-

личеству дней пребывания, по сравнению с дру-

гими видами туризма» [19, с. 67]. Значительную 

часть зарубежных гостей санаторно-курортного 

комплекса составляют граждане государств-

участников СНГ. Россия как туристская дести-

нация оздоровительного туризма популярна 

среди граждан Казахстана, Киргизии, Узбеки-

стана и ряда др., что связано с высоким дове-

рием к качеству медицинских услуг в РФ среди 

стран постсоветского пространства, с отсут-

ствием языкового барьера и с доступностью ре-

гиона для въезда [16]. Наибольшее внимание 

иностранных туристов, приезжающих с ле-

чебно-оздоровительными целями в Россию, 

привлекают курорты Кавказских Минеральных 

Вод и Белокуриха [19, 20], которые уже сформи-

ровали на своей территории полноценные кла-

стеры оздоровительного туризма [21]. Отметим, 

что формование туристских кластеров в курорт-

ных регионах способствует гармоничному раз-

витию инфраструктуры, такой как ресторанный 

бизнес, туристские информационные центры, 

экскурсионные компании и другие бизнес-

структуры [22], обеспечивающие комфорт для 

отдыхающих.  

Правительство Российской Федерации 

инициирует программы по инвестированию в 

развитие инфраструктуры курортов и предла-

гает различные стимулы для частных инвесто-

ров. Так, например, в рамках национального 

проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 

с 1 июля 2022 г. для инвесторов, которые строят, 

предоставляют в аренду и управление турист-

ские объекты (гостиницы и иные средства раз-

мещения) в курортных дестинациях введена ну-

левая ставка НДС. Госкорпорации «Туризм.РФ» 

разрешено предоставлять находящиеся в феде-

ральной собственности земельные участки под 

строительство туристических объектов, в том 

числе санаторно-курортного и лечебно-оздоро-

вительного профилей. По оценкам специали-

стов в ближайшее время в РФ ожидается ввод в 

эксплуатацию порядка 20 санаториев [23]. 

В стране разрабатываются программы, 

направленные на улучшение качества услуг, ин-

фраструктуры и маркетинга, чтобы привлечь 

больше туристов, как внутренних, так и зару-

бежных. Это помогает не только укрепить здо-

ровье населения, но и обеспечивает устойчи-

вость санаторно-курортного сектора экономики 

особенно в тех регионах, где он развит в 

наибольшей степени. Например, в Ставрополь-

ском крае в 2023 г. подготовлен мастер-план, 

предусматривающий мероприятия по развитию 

курортно-туристской, транспортной, инженер-
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ной инфраструктуры, а также по благоустрой-

ству региона в объёме более 700 млрд руб., в 

рамках реализации проекта намечено к 2040 г. 

создать в санаторно-курортном комплексе реги-

она более 40 тыс. новых мест размещения для 

отдыхающих [23]. 

В России проведение научных исследо-

ваний в области здравоохранения и внедрения 

инновационных технологий в санаториях и ку-

рортах становится все более распространённым. 

Многие курорты России также являются исто-

рическими и культурными центрами, что добав-

ляет привлекательности для туристов. Сохране-

ние и улучшение природного окружения курор-

тов и санаториев являются приоритетом, и в 

этом направлении ведется активная работа. Вве-

дение специализированных программ для раз-

личных категорий граждан, таких как пожилые 

люди, дети или ветераны, делает санаторно-ку-

рортный отдых более целенаправленным. 

Заключение 

В заключение выделим следующие 

направления развития и повышения устойчиво-

сти санаторно-курортного комплекса страны, на 

которые целесообразно обратить внимание в 

первую очередь. Среди них: расширение прак-

тик клиентоориентированности (внимание 

улучшению уровня обслуживания и персонали-

зации предложений для клиентов разных воз-

растных групп и специфических потребностей); 

развитие индивидуальных программ оздоровле-

ния и лечения, учитывающих уникальные за-

просы каждого посетителя; внедрение цифро-

вых технологий таких как онлайн-бронирова-

ние, смарт-технологии на всех этапах обслужи-

вания гостя, электронные медицинские записи и 

телемедицина и прочие цифровые сервисы, что 

упрощает доступ к оздоровительным услугам; 

адаптация курортных зон к изменяющимся кли-

матическим условиям и внедрение практик 

устойчивого развития территорий; расширение 

научных исследований и образовательных про-

грамм для подготовки кадров для сферы оздоро-

вительного туризма; улучшение инвестицион-

ного климата, привлечение частных инвесторов 

на основе механизма государственно-частного 

партнерства. Развитие оздоровительного ту-

ризма способствует созданию рабочих мест, 

увеличению налоговых поступлений и стимули-

рует местную экономику, при этом инновации, 

инвестиции и устойчивое развитие являются 

ключевыми компонентами для дальнейшего ро-

ста этого важного сектора экономики. 
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В. А. Аваков 

МОДЕЛЬ ПОТОКОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ESG-КОНЦЕПЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ключевые слова: ESG-концепция, промышленный комплекс экономики, экологическая подсистема, эко-

номическая подсистема, ресурсосбережение, природосохранение, углеродный след, ресурсоэффектив-

ность, экологические инновации. 

Переход промышленного производства на новую ступень развития во многом предопределил требова-

ния к изменению структуры промышленного производства, к реализации политики природосхранения и 

природовосстановления, что отразилось на концепциях и стратегиях развития промышленного ком-

плекса экономики в целом. Одной из передовых концепций в промышленности на данный момент явля-

ется ESG-концепция, предполагающая баланс экологической, социальной и экономической подсистем 

развития. Цель статьи заключается в разработке модели потоковой подсистемы ESG-концепции в 

промышленности с позиции снижения углеродного следа в процессе производства промышленной про-

дукции. В статье описаны тренды выбросов парниковых газов в промышленном секторе экономики; 

проанализирована структура выбросов парниковых газов, связанных с промышленными процессами; 

представлены направления внедрения экологических инноваций, направленные на ресурсосбережение в 

промышленности; охарактеризованы методические разработки по расчету углеродного следа в про-

мышленности. При написании статьи примерены такие методы, как описание, сравнительный анализ, 

графический метод, расчет описательных статистик рядов динамики, структурный анализ, обобще-

ние, визуализация. По результатам исследования резюмированы выводы. Во-первых, в российской про-

мышленности отмечается устойчивая тенденция сохранения объемов выбросов парниковых газов от 

промышленных процессов. Во-вторых, в структуре выбросов парниковых газов по отраслям промыш-

ленности наибольшую долю занимают металлургия, химическая промышленность и производство про-

дукции из минерального сырья. В-третьих, в структуре выбросов парниковых газов наибольшую долю 

имеет выброс диоксида углерода, его доля достигает 80 % в структуре выбросов парниковых газов. В-

четвертых, реализации принципов ESG-концепции в промышленности способствует осуществление ин-

фраструктурных проектов и внедрение экологических инноваций. В-пятых, модель потоковой подси-

стемы ESG-концепции в промышленности, предполагающая достижение ресурсосбережения и приро-

досохранения имеет конечной целью сокращение углеродного следа процессов промышленности. Пред-

ставленные в статье выводы могут быть применены при реализации задач ESG-трансформации на 

промышленных предприятиях преимущественно в части экологической составляющей данной концеп-

ции. 

V. A. Avakov

SYSTEMATIZATION OF TRENDS IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY TO 

ACHIEVE ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Keywords: ESG concept, industrial complex of the economy, environmental subsystem, economic subsystem, 

resource saving, environmental conservation, carbon footprint, resource efficiency, environmental innovation. 

The transition of industrial production to a new stage of development largely predetermined the requirements 

for changing the structure of industrial production, for the implementation of environmental conservation and 

restoration policies, which affected the concepts and strategy for the development of the industrial complex of 

the economy as a whole. One of the leading concepts in industry at the moment is the ESG concept, which 

involves a balance of environmental, social and economic development subsystems. The purpose of the article 

is to develop a model of the flow subsystem of the ESG concept in industry from the position of reducing the 

carbon footprint in the production process of industrial products. The article describes trends in greenhouse 

gas emissions in the industrial sector of the economy; the structure of greenhouse gas emissions associated with 

industrial processes was analyzed; directions for introducing environmental innovations aimed at resource con-

servation in industry are presented; Methodological developments for calculating the carbon footprint in indus-

try are characterized. When writing the article, methods such as description, comparative analysis, graphical 

method, calculation of descriptive statistics of time series, structural analysis, generalization, visualization were 

used. The findings from the study are summarized. Firstly, in Russian industry there is a steady tendency to 
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maintain the volume of greenhouse gas emissions from industrial processes. Secondly, in the structure of green-

house gas emissions by industrial sector, the largest share is occupied by metallurgy, the chemical industry and 

the production of products from mineral raw materials. Thirdly, carbon dioxide emissions have the largest share 

in the structure of greenhouse gas emissions; its share reaches 80 % in the structure of greenhouse gas emis-

sions. Fourthly, the implementation of the principles of the ESG concept in industry is facilitated by the imple-

mentation of infrastructure projects and the introduction of environmental innovations. Fifthly, the flow subsys-

tem model of the ESG concept in industry, which involves achieving resource conservation and environmental 

conservation, has the ultimate goal of reducing the carbon footprint of industrial processes. The conclusions 

presented in the article can be applied when implementing ESG transformation tasks at industrial enterprises, 

mainly in terms of the environmental component of this concept. 

Переход промышленного производства 

на новую ступень развития во многом предопре-

делил требования к изменению структуры про-

мышленного производства, к реализации поли-

тики природосхранения и природовосстановле-

ния, что отразилось на концепциях и стратегиях 

развития промышленного комплекса экономики 

в целом. Одной из передовых концепций в про-

мышленности на данный момент является ESG-

концепция, предполагающая баланс экологиче-

ской, социальной и экономической подсистем 

развития.  

В настоящее время получают должное 

развитие такие направления исследований в об-

ласти ESG-трансформации, как ESG-критерии в 

оценке инвестиционных решений [1], отрасле-

вая специфика ESG-трансформации [2], дости-

жение устойчивого развития промышленного 

комплекса [3], методология ESG-рейтинга [4], 

экологические инновации в обеспечении реали-

зации ESG-концепции на промышленных пред-

приятиях [5, 6], устойчивое развитие промыш-

ленности и экономика замкнутого цикла [7]. 

Цель статьи заключается в разработке 

модели потоковой подсистемы ESG-концепции 

в промышленности с позиции снижения угле-

родного следа в процессе производства про-

мышленной продукции. Для достижения цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1) описать тренды выбросов парниковых

газов в промышленном секторе экономики; 

2) проанализировать структуру выбро-

сов парниковых газов, связанных с промышлен-

ными процессами; 

3) представить направления внедрения

экологических инноваций, направленных на ре-

сурсосбережение в промышленности; 

4) охарактеризовать методические раз-

работки по расчету углеродного следа в про-

мышленности. 

Для достижения цели и задач исследова-

ния при написании статьи примерены такие ме-

тоды, как описание, сравнительный анализ, гра-

фический метод, расчет описательных стати-

стик рядов динамики, структурный анализ, 

обобщение, визуализация. 

Вопросы ESG-трансформации совре-

менных промышленных предприятий непосред-

ственно связаны с таким аспектом деятельности, 

как оценка углеродного следа. Согласимся с 

мнением авторов, которые полагают, что оценку 

углеродного следа следует рассматривать как 

инструмент маркетингового продвижения инно-

вационной и экологически ориентированной 

промышленной продукции на региональные и 

национальные рынки. 

Принимая во внимание прежде всего 

экологическую компоненту ESG-концепции в 

промышленности, проанализируем динамику 

выбросов парниковых газов, оказывающих 

непосредственное влияние на величину угле-

родного сектора промышленных отраслей эко-

номики. 

В целом можно отметить, что динамика 

выбросов парниковых газов в среднем по эконо-

мике Российской Федерации в 2010-2021 гг. 

была стабильной и исчислялась в отрасли «энер-

гетика» в 1643,2 млн тонн СО2 эквивалента и 

236,3 млн тонн СО2 эквивалента в отрасли «про-

мышленность» (рис. 1). 

Совокупные выбросы парниковых газов 

в целом по российской промышленности увели-

чились с 2019,4 млн тонн СО2 эквивалента в 

2010 г. до 2156,6 млн тонн СО2 эквивалента в 

2021 г., прирост составил 7,8 % (рис. 2). 

В структуре выбросов парниковых газов 

около 80 % – 79,4 % приходится на диоксид уг-

лерода, 14,6 % – на метан, 4,1 % – на оксид азота 

и 1,8 % – на гидрофторуглероды. 

В структуре выбросов парниковых га-

зов, связанных с промышленными процессами, 

наибольшую долю составляли металлургия – 

42,6 %, химическая промышленность – 32,5 % и 

производство продукции из минерального сы-

рья – 14,7 % (рис. 3). 
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Рис. 1 – Динамика выбросов парниковых газов (млн тонн СО2 эквивалента) (составлено 

автором по данным источника [8]) 

Рис. 2 – Динамика совокупных выбросов парниковых газов (млн тонн СО2 эквивалента) 

(составлено автором по данным источника [8]) 

Рис. 3 – Структура выбросов парниковых газов, связанных с промышленными процессами 

(в процентах к итогу) (составлено автором по данным источника [8]) 
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Одним из инструментов реализации 

ESG-концепции в промышленности является 

внедрение на промышленных предприятиях ин-

новаций, способствующих сокращению ресур-

сов в процессе производства промышленной 

продукции. Динамика внедрения экологических 

инноваций, направленных на рост ресурсоэф-

фективности промышленного производства, 

сведена в таблице. 

В Российской Федерации одним из ин-

фраструктурных проектов по реализации ESG-

концепции в промышленности явилось создание 

Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ [9], представляющий собой Федераль-

ный институт инновационного развития, кото-

рый оказывает ряд услуг по развитию техноло-

гического предпринимательства и системно-ин-

тегрированной поддержке бизнес-среды в сфере 

промышленности и инноваций. Данный фонд 

образует и способствует совершенствованию 

используемых на промышленных предприятиях 

нормативно-правовых и организационно-техни-

ческих сервисов, состав которых представлен на 

рис. 4. 

Таблица – Динамика внедрения экологических инноваций, направленных на рост ресурсоэффективности 

промышленного производства (в процентах от общего числа промышленных предприятий) (составлено 

автором по данным источника [8]) 

Показатель Год Доля, % 

Сокращение материальных затрат на производство единицы товаров, работ, услуг 

2010 55,1 

2015 45,3 

2021 54,1 

Сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, работ, услуг 

2010 56,3 

2015 55,8 

2021 53,7 

Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода (СО2) 

2010 34,6 

2015 43,0 

2021 48,1 

Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные 

2010 37,5 

2015 40,5 

2021 46,7 

Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, земельных, водных 

ресурсов, уменьшение уровня шума) 

2010 63,2 

2015 79,8 

2021 74,0 

Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов производства, воды или 

материалов 

2010 39,5 

2015 46,5 

2021 46,0 

Рис. 4 – Нормативно-технические сервисы Фонда инфраструктурных и образовательных про-

грамм в области реализации ESG-концепции в промышленности (обобщено автором) 

Сертификация «зеленой» и инновационной продукции, систем менеджмента, инновационных предприятий

Разработка стандартов на инновационную и экологически ориентированную продукцию

Разработка специальных методик измерений и испытаний инновационной продукции

Верификация отчетов о выбросах парниковых газов в аккредитованном органе по валидации и верификации 
парниковых газов

Проведение оценки углеродного следа продукции и предприятий, в том числе изменения величины 
углеродного следа за счет внедрения инноваций

Аудит систем менеджмента, в том числе интегрированных, на инновационных предприятиях

Разработка специальных методик измерений и испытаний инновационной продукции
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Можно заключить, что оценка углерод-

ного следа продукции – это востребованный 

предприятиями в условиях глобальной ESG-

трансформации инструмент Фонда инфраструк-

турных и образовательных программ, направ-

ленный на: 

– соблюдение требований органов госу-

дарственной власти и стейкхолдеров; 

– поддержку низкоуглеродного разви-

тия; 

– повышение качества нефинансовой от-

четности; 

– снижение климатических репутацион-

ных и рыночных рисков ведения бизнеса; 

– повышение конкурентоспособности на

рынках углеродоемкой продукции. 

Для проведения оценки снижения угле-

родного следа инновационной продукции в про-

мышленности УСприм разработана соответ-

ствующая методика, объектами расчетов высту-

пают отдельные виды продукции: 

1) производственные процессы с исполь-

зованием оцениваемой инновационной продук-

ции (ΔGHGр.емк., ΔGHGр.эк.); 

2) процессы использования оцениваемой

инновационной продукции конечным пользова-

телем (ΔGHGр.емк., ΔGHGр.эк.); 

3) продукция, включающая в качестве

компонента или составляющей оцениваемую 

инновационную продукцию (ΔGHGр.сод., 

ΔGHGр.эк., ΔGHGутил.); 

4) инновационная (новая) продукция

(ΔGHGр.сод., ΔGHGр.эк., ΔGHGутил.). 

Расчет проводится по следующей фор-

муле: 

УСприм = 𝑮𝑯𝑮р.сод. + 𝑮𝑯𝑮р.емк. + 

𝑮𝑯𝑮р.эк. + 𝑮𝑯𝑮утил., 

где ΔGHGр.сод. – изменение количества выбро-

сов парниковых газов за счет изменения пара-

метров ресурсосодержания объектов примене-

ния; ΔGHGр.емк. – изменение количества вы-

бросов парниковых газов за счет изменения па-

раметров ресурсоемкости объектов примене-

ния; ΔGHGр.эк. – изменение количества выбро-

сов парниковых газов за счет изменения пара-

метров ресурсоэкономичности объектов приме-

нения; ΔGHGутил. – изменение количества вы-

бросов парниковых газов за счет изменения па-

раметров утилизируемости объектов примене-

ния. 

По результатам расчетов формируется 

реестр величин углеродного следа продукции. 

Это важная составляющая, формирующейся ин-

фраструктуры национальной системы климати-

ческого регулирования. Она направлена на 

устранение существующего пробела в области 

накопления данных об углеродном следе про-

мышленной продукции. 

Реестр величин углеродного следа про-

дукции направлен на: 

– продвижение на рынки продукции с

низким углеродным следом; 

– развитие системы публичной нефинан-

совой отчетности; 

– нивелирование факторов, связанных с

недостаточностью у заказчиков, иностранных 

фондовых бирж информации о величине угле-

род российской продукции; 

– отслеживание величины углеродного

следа по всей цепочке поставок. 

Основными направлениями для взаимо-

действия промышленных предприятий и Фонда 

инфраструктурных и образовательных про-

грамм в области реализации ESG-концепции в 

промышленности могут выступать следующие: 

– расчет оценки объема углеродного

следа промышленной продукции и промышлен-

ных предприятий в целом, а также его сокраще-

ние благодаря внедрению экологических инно-

ваций; 

– проведение экспертизы отчетов по

определению и расчету величины углеродного 

следа в аккредитованном органе по оценке объ-

ема парниковых газов; 

– ведение и внесение информации о про-

мышленной продукции в Реестр величин угле-

родного следа; 

– разработка опережающих стандартов

на инновационную и экологически ориентиро-

ванную продукцию; 

– сертификация инновационной и эколо-

гически ориентированной продукции, подтвер-

ждение инновационности предприятий и кон-

трактных производств; 

– организация проведения испытаний

новой продукции в рамках сертификации; 

– оформление разрешительных доку-

ментов на производство и применение новой 

продукции и другие. 

Исходя из представленного анализа, 

можно предложить следующую модель потоко-

вой подсистемы ESG-концепции в промышлен-

ности (рис. 5). 

Таким образом, исходя из проведенного 

исследования, следует указать следующие вы-

воды. Во-первых, в российской промышленно-

сти отмечается устойчивая тенденция сохране-

ния объемов выбросов парниковых газов от про-

мышленных процессов. Во-вторых, в структуре 

выбросов парниковых газов по отраслям про-

мышленности наибольшую долю занимают ме-

таллургия, химическая промышленность и про-

изводство продукции из минерального сырья. 
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Рис. 5 – Модель потоковой подсистемы ESG-концепции в промышленности 

(систематизировано автором) 

В-третьих, в структуре выбросов парниковых 

газов наибольшую долю имеет выброс диоксида 

углерода, его доля достигает 80 % в структуре 

выбросов парниковых газов. В-четвертых, реа-

лизации принципов ESG-концепции в промыш-

ленности способствует осуществление инфра-

структурных проектов и внедрение экологиче-

ских инноваций. В-пятых, модель потоковой 

подсистемы ESG-концепции в промышленно-

сти, предполагающая достижение ресурсосбере-

жения и природосохранения имеет конечной це-

лью сокращение углеродного следа процессов 

промышленности. Представленные в статье вы-

воды могут быть применены при реализации за-

дач ESG-трансформации на промышленных 

предприятиях преимущественно в части эколо-

гической составляющей данной концепции. 
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В. А. Третьякова, А. Д. Бирюкова 

ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ключевые слова: нормативно-справочная информация (НСИ), оценка целесообразности внедрения, 

MDM-система, управление данными, срок окупаемости, внедрение системы управления нормативно-

справочной информацией, производственное предприятие. 

В условиях цифровой трансформации отдельного производственного предприятия или целого холдинга 

возникает вопрос о необходимости внедрения системы управления нормативно-справочной информа-

цией как базиса обеспечения верифицированными данными всех информационных сущностей. Для обос-

нования запуска такого масштабного проекта, охватывающего все функциональные области предпри-

ятия, необходима как качественная оценка, учитывающая собственные ресурсы и возможности пред-

приятия, так и расчетная оценка в виде срока окупаемости проекта. Цель работы – представить под-

ход к расчету срока окупаемости проекта по внедрению системы управления нормативно-справочной 

информацией. В статье предложен инструмент оценки целесообразности внедрения системы управле-

ния нормативно-справочной информацией при принятии решения о приобретении MDM-системы. Пред-

ставлен межфункциональный характер ведения нормативно-справочной информации. Выявлены про-

блемы ведения нормативно-справочной информации в холдинговых структурах. Выделены предпосылки 

для приобретения MDM системы. Представлен расчет срока окупаемости, как критерия, определяю-

щего целесообразность внедрения системы управления НСИ. Предложенный подход к расчету срока 

окупаемости адаптирован для большинства промышленных предприятий и может быть использован 

как критерий целесообразности при принятии решения о внедрении системы класса MDM. 

V. A. Tretyakova, A. D. Biryukova

ASSESSING THE FEASIBILITY OF INTRODUCING A MASTER DATA MANAGEMENT SYSTEM 

INTO THE ACTIVITIES OF A MANUFACTURING ENTERPRISE 

Keywords: reference information, assessment of the feasibility of implementation, MDM system, data manage-

ment, payback period, implementation of a reference information management system, manufacturing enter-

prise. 

In the context of the digital transformation of an individual manufacturing enterprise or an entire holding com-

pany, the question arises about the need to implement a system for managing regulatory and reference infor-

mation as the basis for providing verified data to all information entities. To justify the launch of such a large-

scale project, covering all functional areas of the enterprise, both a qualitative assessment is required, taking 

into account the enterprise’s own resources and capabilities, and a calculated estimate in the form of the pro-

ject’s payback period. Goal of the work – present an approach to calculating the payback period of a project to 

implement a regulatory and reference information management system. The article proposes a tool for assessing 

the feasibility of implementing a reference information management system when making a decision to purchase 

an MDM system. The cross-functional nature of maintaining normative and reference information is presented. 

The problems of maintaining regulatory and reference information in holding structures have been identified. 

The prerequisites for purchasing an MDM system are highlighted. The calculation of the payback period is 

presented as a criterion that determines the feasibility of implementing a master data management system. The 

proposed approach to calculating the payback period is adapted for most industrial enterprises and can be used 

as a criterion of feasibility when deciding on the implementation of an MDM class system. 

Нормативно-справочной информацией 

(НСИ) принято называть условно-постоянную 

часть корпоративного банка данных, используе-

мую непосредственно в процессе деятельности 

производственного предприятия. Нормативно-

справочная информация содержит как корпора-

тивные данные предприятия, так и данные отрас-

левых, государственных и международных стан-

дартов, в том числе государственные стандартные 
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системы классификации продукции и видов дея-

тельности (ОКП, ОКВЭД, ОКДП, ТН ВЭД, ЕКПС 

и др.). 

Крупные промышленные предприятия 

обычно внедряют несколько информационных си-

стем одновременно, что в свою очередь приводит 

к нелинейному увеличению объема нормативно-

справочной информации, сопровождающей все 

бизнес-процессы компании и являющейся бази-

сом построения информационных систем пред-

приятия. Разнородный набор данных на различ-

ных аппаратных платформах, при использовании 

различных программных решений, препятствует 

информационному межсистемному обмену, 

усложняет или даже делает невозможными инте-

грационные процессы [1]. Так, на текущий момент 

в одной учетной информационной системе неко-

торого предприятия может вестись позиция ООО 

«Поставщик», и в то же время другая информаци-

онная система хранит и ведет позицию «Постав-

щик, ООО», причем информационные системы 

никак не обмениваются между собой данными, а в 

случае необходимости изменения данных – со-

трудники, обслуживающие эти системы, вносят 

необходимые правки децентрализованным спосо-

бом. Данное обстоятельство затрудняет формиро-

вание операционных и аналитических отчетов как 

в разрезе структурных подразделений, так и всего 

предприятия, когда нужно свести воедино боль-

шое количество информации из разных источни-

ков. Рассматривая вышеприведенный пример, 

консолидация данных в масштабе такой струк-

туры коммерческих организаций, как холдинг, 

значительно увеличивает трудоемкость специали-

стов при подготовке отчетной документации и по-

иске верифицированной информации. 

Проблему гармонизации данных в хол-

динговых структурах, объединяющих несколько 

вертикально интегрированных и территориально 

распределенных производственных предприятий, 

где помимо комплекса информационных систем 

головной организации одновременно функциони-

рует совокупность информационных систем фи-

лиалов и дочерних организаций, можно опреде-

лить как фундаментальную для целого ряда ин-

формационных систем холдинга [2]. Поскольку 

каждое предприятие выступает самостоятельной 

бизнес-единицей, использующей в рамках своей 

деятельности множество информационных си-

стем для учета ресурсов, управления поставщи-

ками, персоналом и отдельными бизнес-процес-

сами, в рамках каждого предприятия формиру-

ются локальные объекты нормативно-справочной 

информации в виде справочников, классификато-

ров, нормативов, что затрудняет централизован-

ное управление нормативно-справочной инфор-

мацией на уровне всего холдинга. 

Межсистемный характер использования 

НСИ является объектом исследования множества 

работ, посвященных рассмотрению данной пред-

метной области. Анализ публикаций по теме ис-

следования показал, что вопросы управления нор-

мативно-справочной информацией рассматрива-

ются либо с позиции решения основных проблем, 

возникающих ввиду отсутствия регламентирован-

ной процедуры управления данными, либо с пози-

ции позиционирования преимуществ внедрения 

систем класса MDM. И. Н. Омельченко, Д. Г. Ля-

хович, А. А. Александровым, А. С. Водчиц, К. О. 

Стуруа предложено решение задачи снижения 

трудоемкости обработки данных с помощью внед-

рения подсистемы управления нормативно-спра-

вочной информацией в проектно-ориентирован-

ной организации [3]. В работах М. О. Газизова, В. 

Демина, А. Даниеляна проанализировано исполь-

зование корпоративных справочников и сделаны 

выводы об эффективном ведении данных во избе-

жание ошибок в нормативно-справочной инфор-

мации и последующих рисков для компании в це-

лом [4, 5]. Е. З. Макеева, В. В. Махарадзе рассмот-

рели возможности централизованной системы 

управления нормативно-справочной информа-

цией и преимущества ее внедрения [1]. С. А. Дол-

горуковой проведен сравнительный анализ плат-

форм управления нормативно-справочной инфор-

мацией, выделены преимущества и недостатки 

рассмотренных систем [6]. Предметом научного 

исследования Е. С. Фортунова, А. Ю. Гуляева, А. 

С. Галаева являлось определение и обоснование 

преимуществ внедрения единой системы норма-

тивно-справочной информации [7]. Однако стоит 

отметить, что вопрос оценки целесообразности 

внедрения системы управления нормативно-спра-

вочной информацией в деятельность производ-

ственного предприятия не рассматривался авто-

рами, исследующими область управления корпо-

ративной нормативно-справочной информацией. 

Использование и распространение норма-

тивно-справочной информации охватывает весь 

контур областей производственного предприятия, 

включая конструкторско-технологическую подго-

товку производства, материально-техническое 

обеспечение, управление проектами, бухгалтер-

ский учет, бюджетирование, капитальное строи-

тельство, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования (cм. рисунок). Учитывая сквозной 

характер применения данных в большинстве 

функциональных областей предприятия, является 

целесообразным и необходимым внедрение еди-

ной системы, увязывающей в общекорпоративное 

информационное пространство всю нормативно-

справочную информацию подразделений, дочер-

них предприятий и партнеров организации. Такой 

системой выступает программное обеспечение 

класса MDM (master data management). 
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Необходимо отметить, что внедрение 

MDM системы требует как больших капитало-

вложений, так и реорганизации существующих 

бизнес-процессов ведения нормативно-справоч-

ной информации согласно разработанным и 

принятым аппаратом управления предприятия 

регламентам ведения данных. Кроме того, ин-

сталляция MDM системы в системный ланд-

шафт требует пересмотра инфраструктуры 

предприятия. В отдельных случаях требуется со-

здание компетентного органа в виде отдела 

управления данными, что также влечет за собой 

изменение организационной структуры пред-

приятия. Зачастую MDM система для отдель-

ного предприятия может быть избыточна, а 

управление данными может быть обеспечено за 

счет интеграционных механизмов локальных 

справочников или разработки собственной си-

стемы централизованного ведения основных и 

справочных данных. Таким образом, крупному 

производственному предприятию или холдингу, 

решившему внедрить полноценную систему 

управления нормативно-справочной информа-

цией, прежде необходимо оценить собственные 

ресурсы как на само внедрение системы, так и 

на ее дальнейшее обеспечение, исходя из коли-

чества справочников, классификаторов, записей 

НСИ, пользователей, бюджета и обеспечения 

интеграций. Необходимость во внедрении си-

стемы управления НСИ в зависимости от объ-

екта, на котором рассматривается это внедрение, 

представлено в таблице. 

Таким образом, можно выделить следую-

щие предпосылки для внедрения системы 

управления нормативно-справочной информа-

цией: 

– множество взаимодействующих ин-

формационных систем; 

– дублирующиеся справочники в различ-

ных информационных системах; 

– множество интеграций между инфор-

мационными системами; 

– наличие кроссплатформенной отчетно-

сти; 

– множество источников данных для од-

них и тех же справочников; 

– внесение изменений в справочники

различными сотрудниками; 

– наличие сквозных бизнес-процессов в

различных информационных системах; 

– потребность в централизованном

управлении доступом к данным. 

Идеальным временем для начала проекта 

по внедрению MDM системы может быть пе-

риод, когда на производственном предприятии 

или на уровне всего холдинга планируется циф-

ровая трансформация или значительные измене-

ния в ИТ-инфраструктуре. В таком случае си-

стема централизованного управления данными 

становится ядровым компонентом трансформа-

ции [8]. Текущие условия всеобщей цифровиза-

ции подтверждают необходимость управления 

данными. В случае понимания руководством 

предприятия необходимости во внедрении си-

стемы управления нормативно-справочной ин-

формацией, возникает вопрос о целесообразно-

сти внедрения MDM-системы, и, как следствие, 

обоснования проекта с точки зрения окупаемо-

сти инвестиций, вложенных в покупку ИТ-реше-

ния у вендора. 

Таблица – Необходимость во внедрении системы управления НСИ [9] 

Объект 
Краткая 

характеристика 

Количество инфор-

мационных систем 

Необходимость во внедрении си-

стемы управления НСИ 

Промышленное 

предприятие 

Одно бизнес-

направление. Одна 

производственная 

площадка 

До 3 Отсутствует. Управление норма-

тивно-справочной информацией 

осуществляется в специализиро-

ванных модулях отдельных инфор-

мационных систем (например, 

ERP-системы) 

Группа компаний Несколько бизнес-

направлений. Не-

сколько производ-

ственных площадок 

3 и более Появление предпосылок к инстал-

ляции программного обеспечения 

по управлению нормативно-спра-

вочной информацией в общий IT-

ландшафт группы компаний 

Холдинг Несколько бизнес-

направлений. Не-

сколько производ-

ственных площа-

док. Широкая гео-

графия поставок 

10 и более Существует в целях решения задач 

единства работы с нормативно-

справочной информацией 
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В качестве одного из критериев, определя-

ющих целесообразность внедрения системы 

управления НСИ, выбран показатель срока оку-

паемости – периода времени, в течение которого 

первоначальные инвестиции, вложенные в про-

ект, возместятся доходами от его реализации. 

Срок окупаемости (PP, payback period) проекта 

внедрения системы класса MDM определяется 

по следующей формуле: 

𝑃𝑃 =
𝐼0

𝑃
, (1) 

где 𝐼0  – первоначальные инвестиции в проект;

𝑃 – чистый годовой поток денежных средств от 

реализации проекта. 

Чистый годовой поток денежных 

средств от реализации проекта поступает за счет 

сокращения трудозатрат персонала на операции 

обработки данных, например, поиск номенкла-

туры, сопоставление дубликатов номенклатуры, 

проверка поставщика на благонадежность, со-

гласование и подписание договора с новым по-

ставщиком и др. Причем рассматривается трудо-

емкость специалистов по каждой группе, в рам-

ках производственного предприятия такими 

группами могут выступать отделы: конструктор-

ский отдел, отдел технического контроля, пла-

ново-экономический отдел, отдел материально-

технического снабжения, производственно-дис-

петчерский отдел и другие объекты организаци-

онной структуры предприятия, участвующие в 

процессе обработки нормативно-справочной ин-

формации. Тогда чистый годовой поток денеж-

ных средств от реализации проекта можно рас-

считать по формуле  

𝑃 = ∑ (𝐾𝑖 ∗ 𝐹𝑖 ∗ (∑ (𝑇𝑖𝑗
до − 𝑇𝑖𝑗

после𝑘
𝑗=1 ))),𝑚

𝑖=1  (2) 

где 𝐾𝑖 – количество специалистов i-ой группы;

𝐹𝑖  – часовая оплата труда специалистов i-ой

группы; 

m – количество групп специалистов (например, 

конструкторов, снабженцев, инженеров); 

𝑇𝑖𝑗
до

– трудоемкость выполнения j-ой операции

специалистом i-ой группы до внедрения центра-

лизованной системы управления нормативно-

справочной информацией; 

𝑇𝑖𝑗
после – трудоемкость выполнения j-ой опера-

ции специалистом i-ой группы после внедрения 

централизованной системы управления норма-

тивно-справочной информацией; 

k – количество операций, выполняемых i-ой 

группой специалистов. 

Можно заметить, что поступления от про-

екта в виде дохода обусловлены сокращением 

трудоемкости специалистов, обрабатывающих 

нормативно-справочную информацию. В этом 

случае наблюдаемая экономия от оптимизации 

трудозатрат не предполагает увольнения сотруд-

ников ввиду автоматизации выполняемых ими 

бизнес-процессов. Напротив, сотрудники пере-

стают быть «операционистами», занимающи-

мися вводом данных, и становятся «аналити-

ками», контролирующими и анализирующими 

отчетность на основе выверенных данных [10]. 

Тем самым, сокращается время сотрудников 

профильных подразделений на выполнение опе-

раций обработки информации, являющихся 

обеспечивающими бизнес-процессами, и как 

следствие, освобождается время на выполнение 

основных бизнес-процессов сотрудников со-

гласно их должностной инструкции. 

Первоначальные инвестиции в проект 

можно рассчитать, воспользовавшись формулой 

𝐼0 = ∑ 𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1 , (3)

где 𝐶𝑖 – затраты на внедрение системы управле-

ния нормативно-справочной информацией, за-

траты на консалтинг от вендора, затраты на при-

обретение лицензий, затраты на обучение со-

трудников, затраты на приобретение серверного 

оборудования и др., 𝑛  – количество статей за-

трат.  

На основании рассчитанного срока окупа-

емости предприятию необходимо интерпрети-

ровать полученный результат, прежде чем сде-

лать вывод о целесообразности приобретения 

ИТ-решения, учитывая собственные возможно-

сти и располагаемые мощности. Поскольку каж-

дое производственное предприятие является 

уникальной системой, действующей в рамках 

собственных стратегических целей, оно само-

стоятельно определяет допустимый срок окупа-

емости в целях принятия решения о внедрении 

системы управления нормативно-справочной 

информацией. 

Представленный подход к оценке целесо-

образности внедрения системы управления нор-

мативно-справочной информацией является 

универсальным инструментом для принятия ре-

шения о внедрении системы. Причем, кроме фи-

нансовой выгоды, необходимо принять во вни-

мание тот факт, что внедрение общего храни-

лища данных НСИ оправдано уменьшением тру-

дозатрат на согласование и приведение к об-

щему знаменателю показателей в различных фи-

нансовых моделях, упрощением процедуры ло-

гического межсистемного контроля [1]. Тем са-

мым, оценка целесообразности внедрения си-

стемы управления нормативно-справочной ин-

формацией является комплексной, состоящей 

как из расчета срока окупаемости проекта, так и 

из качественных результатов, получаемых после 

внедрения соответствующей системы.
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А. В. Горбенко, А. С. Смоляков, Э. В. Миронов 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ  

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ИЗОЛИРОВАННЫХ РАЙОНАХ 

 

Ключевые слова: удельная приведенная стоимость, экономическая эффективность, распределенная 

генерация, средняя взвешенная стоимость производства единицы электроэнергии. 

 

В статье представлен анализ возможностей внедрения инновационных технологий распределённой генерации 

в условиях труднодоступных и изолированных регионов, с акцентом на территориях Якутии. Отдельно уде-

лено внимание оценке экономической эффективности и технико-экономических аспектов использования раз-

личных видов энергетических установок, включая малые атомные станции и возобновляемые источники энер-

гии. Исследование подкрепляется многокритериальным анализом, где ключевым показателем выступает 

удельная приведенная стоимость электроэнергии (LCOE). Основная задача работы — выявить наиболее эф-

фективные и экономически оправданные технологии для использования в условиях ограниченной доступности 

ресурсов и высокой стоимости транспортировки. Проанализированы современные тенденции и проекты, 

связанные с атомными станциями малой мощности, а также возможности и перспективы использования 

гибридных систем, объединяющих различные источники энергии. В ходе исследования было установлено, что 

малые атомные станции представляют значительный интерес в свете их способности генерировать боль-

шое количество энергии при относительно низких эксплуатационных расходах по сравнению с другими аль-

тернативами. Также рассмотрены возможности использования ветровой и солнечной энергии, особенно ак-

туальные для регионов с ограниченными традиционными энергоресурсами. В качестве примера приводятся 

данные по использованию ветрогенераторов в условиях Крайнего Севера, где низкий уровень солнечной инсо-

ляции делает неприемлемым использование солнечных панелей. В статье проведен сравнительный анализ 

LCOE различных типов энергогенерирующих установок, выделяя наиболее перспективные варианты для кон-

кретных условий. Подчеркивается важность учёта всех аспектов жизненного цикла установок, включая 

строительство, обслуживание, эксплуатацию и ликвидацию, что позволяет более точно оценить реальные 

затраты на производство энергии. Выводы исследования подчеркивают значимость развития и внедрения 

адаптированных технологических решений для каждого конкретного региона, принимая во внимание как тех-

нические, так и экономические, социальные и экологические аспекты. Такой подход позволяет не только обес-

печить надёжное энергоснабжение труднодоступных территорий, но и способствует их устойчивому раз-

витию. 

 

A. V. Gorbenko, A. S. Smolyakov, E. V. Mironov  

 

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DISTRIBUTED GENERATION TECHNOLOGIES  

IN HARD-TO-REACH AND ISOLATED AREAS 

 

Keywords: unit present value, economic efficiency, distributed generation, Levelized Cost of Electricity. 

 

The article presents an analysis of the opportunities for implementing innovative distributed generation technologies in 

hard-to-reach and isolated regions, with a focus on the territories of Yakutia. Special attention is paid to the assessment 

of economic efficiency and technical-economic aspects of using various types of energy facilities, including small nu-

clear power stations and renewable energy sources. The research is supported by a multi-criteria analysis, where the 

key indicator is the levelized cost of electricity (LCOE). The primary task of the study is to identify the most effective and 

economically justified technologies for use under conditions of limited resource availability and high transportation 

costs. Modern trends and projects related to small nuclear power plants have been analyzed, as well as the possibilities 

and prospects of using hybrid systems that combine various energy sources. It was found that small nuclear stations are 

of significant interest due to their ability to generate a large amount of energy at relatively low operational costs com-

pared to other alternatives. The potential for using wind and solar energy, particularly relevant for regions with limited 

traditional energy resources, was also considered. The article conducts a comparative analysis of the LCOE for different 

types of power-generating installations, highlighting the most promising options for specific conditions. The importance 

of considering all aspects of the lifecycle of facilities, including construction, maintenance, operation, and decommis-

sioning, is emphasized, allowing for a more accurate assessment of the real costs of energy production.The conclusions 

of the study underline the significance of developing and implementing technology solutions tailored to each specific 
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region, taking into account technical, economic, social, and environmental aspects. This approach will not only ensure 

reliable energy supply to inaccessible areas, but also contribute to their sustainable development. 

 

Освоение труднодоступных территорий 

со значительным ресурсным потенциалом полез-

ных ископаемых имеет стратегическое значение 

для комплексного: общественно-политического, 

социально-экономического развития мирового 

значения. 

Труднодоступные районы – это террито-

рии, характеризующиеся ограниченным доступом 

из-за сложных географических, климатических, 

природных или других условий, что затрудняет 

или делает дорогостоящим перемещение людей, 

техники или ресурсов через эти территории. К ним 

могут относиться отдаленные районы, горные 

районы, пустыни, ледники, джунгли, болота, вы-

сокогорья и другие места, доступность которых 

ограничена из-за различных препятствий. Разви-

тие инновационных продуктов и технологий в 

сфере электроэнергетики в условиях технического 

прогресса позволяет решить проблему формиро-

вания электроэнергетического комплекса в целях 

обеспечения устойчивого развития труднодоступ-

ных регионов. 

Создание прорывных современных техно-

логий в области электроэнергетики предопреде-

ляет сопутствующий рост экономического разви-

тия и численности населения в этих сферах, в 

связи с чем вопросы инфраструктуры, логистиче-

ской готовности и энергообеспеченности стано-

вятся все более актуальными. Обеспечить разви-

тие энергетики в труднодоступных и малообеспе-

ченных регионах возможно на основе ряда совре-

менных технологий, способных помочь решить 

эту проблему. 

Для оценки экономической эффективно-

сти производства электроэнергии используется 

показатель LCOE (Levelized Cost of Electricity), ко-

торый позволяет оценить среднюю стоимость 

производства единицы электроэнергии за опреде-

ленный период времени, учитывая, как капиталь-

ные затраты, так и операционные издержки. 

Расчет LCOE для различных типов элек-

тростанций служит для определения их уровня 

конкурентоспособности на рынке электроэнер-

гии. Показатель LCOE – это средняя взвешенная 

стоимость производства единицы электроэнергии, 

выраженная в долларах США за киловатт-час. Он 

учитывает, как инвестиционные затраты на строи-

тельство электростанции и закупку оборудования, 

так и операционные расходы на обслуживание и 

эксплуатацию на протяжении всего жизненного 

цикла. 

Значение показателя LCOE в общем виде 

представляет собой отношение сумм капитальных 

и операционных расходов к общему объему про-

изведенной электроэнергии за период. 

На примере села Кюсюр Булунского улуса 

Республики Саха (Якутия) проведено исследова-

ние по выбору наиболее эффективного вида гене-

рации, который дополнительно можно использо-

вать с целью замены или частичной замены мест-

ной действующей дизельной генерации. В каче-

стве альтернативных вариантов рассмотрены ав-

тономный гибридный энергетический комплекс 

(АГЭК) и атомная станция малой мощности 

(АСММ).  

На первоначальном этапе методики опре-

делен предпочтительный вид возобновляемого 

источника энергии. Рассмотрена возможность 

строительства солнечной станции и ветроэнерге-

тической установки (ВЭУ). 

Сделан вывод о том, что для с. Кюсюр це-

лесообразно строительство ВЭУ, так как село рас-

положено выше 70° северной широты, что гово-

рит о крайне низком уровне солнечной инсоляции. 

Действующая модульная дизельная элек-

тростанция с 5 дизель-генераторами ДГРА-520 об-

щей мощностью 2,6 мВт производства ОАО 

«ВДМ» (г. Балаково) и с одним дизель-генерато-

ром ДЭУ-100 мощностью 100 кВт производства 

ЯМЗ установлены в с. Кюсюр в 2007 году. Общая 

потребность населения на начало строительства 

оценивалась в 1 МВт. Из информационной базы 

Минэнерго известно, что выработка дизельной 

электростанции (ДЭС) с. Кюсюр на 2019 год со-

ставила1 901 400 кВтч.  

В связи с ростом энергопотребления целе-

сообразно рассмотреть вопрос о размещении до-

полнительной генерации. Рассчитаны варианты 

замещения ВЭУ 20ти процентной нормой энерго-

потребления села при сохранении действующей 

ДЭС опорным видом генерации. При таком соот-

ношении мощностей ВЭУ не будет влиять на ре-

жим работы ДЭС. Тогда максимально-допустимая 

выработка ВЭУ составит:  

 

Выработка доп.=1 901 400×0,2=380 280 кВт·ч 

 

Оптимальным вариантом для рассматри-

ваемых широты и рельефа местности будет яв-

ляться ветрогенераторная установка с номиналь-

ной мощностью 100 кВт и с высотой башни на 

уровне 50 метров. Используя Global Wind Atlas, 

находим скорость ветра рядом с с. Кюсюр на вы-

соте 50 метров (рис. 1). 

Таким образом, расчетная скорость ветра 

на высоте 50 метров составляет 5,55 м/с. 

В ходе экспертного анализа выбрана мо-

дель ветрогенератора мощностью 100 кВт и про-

изводства компании Weswen (Германия). (рис. 2) 
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Рис 1. – Скорость ветра рядом с с. Кюсюр  

(составлено авторами с использованием материалов [1]) 

Рис 2. – Кривая выработки электроэнергии ветрогенератора WH20.8-100KW 

(составлено авторами с использованием материалов [2]) 

Одним из перспективных путей разви-

тия распределенной генерации является созда-

ние малых атомных электростанций. Малые мо-

дульные реакторы (ММР) — это ядерные реак-

торы мощностью до 300 МВт. В последние годы 

разработаны четыре основных типа таких реак-

торов: легководные реакторы, реакторы на 

быстрых нейтронах, высокотемпературные ре-

акторы с графитовым замедлителем и различ-

ные жидкосолевые реакторы (РМР). В 2020 году 

МАГАТЭ представило обзор 72 проектов ММР 

[3] для использования на малых атомных элек-

тростанциях. Большинство разрабатываемых

научно-исследовательских проектов сосредото-

чено в США и России. Согласно отчету Всемир-

ной ядерной ассоциации, за июль 2023 года, в 

мире уже эксплуатируются пять типов реакто-

ров малой мощности. Среди них китайский 

CNP-300, индийский IPHWR-220 и российский 

ЭГП-6 разработки во второй половине ХХ века, 

а также современные российские реакторы 

КЛТ-40С (установлены на плавучей атомной 

электростанции проекта 20870 «Академик Ло-

моносов») и РИТМ-200 (устанавливается на 

атомных электростанциях). 
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Основной проблемой для малых АЭС яв-

ляется высокая стоимость производства 1 

МВт·ч энергии по сравнению с другими источ-

никами. Согласно отчету о состоянии мировой 

атомной промышленности, в среднем малые 

атомные проекты в США требуют затрат в раз-

мере 105–135 долларов США за МВт произве-

денной электроэнергии, в то время как ветровая 

генерация составляет 25–32 доллара за МВт·ч, а 

солнечная генерация — 32–37 долларов США за 

МВт·ч. США [4]. По оценкам Австралийской 

национальной ассоциации научных и промыш-

ленных исследований, производство 1 МВт 

энергии с помощью малых атомных электро-

станций оценивается в диапазоне от 92 до 220 

долларов США. По мнению аналитиков 

IDTechEx, иной подход к оценке стоимости ге-

нерации электроэнергии ММР указывает на зна-

чительное сокращение капитальных затрат за 

счет предварительной сборки реакторных си-

стем на станции, меньших размеров станции и 

снижения затрат на обучение персонала. Вместе 

с тем, более длительное строительство ММР и 

увеличение инвестиций приводят к более высо-

ким капитальным затратам. Веским аргументом 

в пользу ММР является снижение капитальных 

затрат, доступ к дешевому капиталу и больший 

инвестиционный потенциал [5]. 

Приоритетные концепции создания ги-

бридных электростанций, сочетающих атомную 

энергетику и хранение водорода, а также авто-

номных источников энергии на основе различ-

ных возобновляемых ресурсов с использова-

нием хранения водорода и мобильных гибрид-

ных установок требуют проведения исследова-

ний по экономическому обоснованию и оценке 

экономической эффективности. их разработки и 

внедрения, а также анализ стоимости жизнен-

ного цикла в сравнении с другими технологиями 

[6-9].  

В результате проведенного исследова-

ния по сопоставлению комплекса технико-эко-

номических параметров в качестве альтернатив-

ного источника генерации рассмотрена АСММ 

типа АТСТ «Елена-АМ». Уникальный иннова-

ционный потенциал технологического содержа-

ния атомной термоэлектрической станции теп-

лоснабжения «Елена-АМ», созданной на преем-

ственной основе судовой корабельной энерге-

тики, перспективен в практическом использова-

нии, поскольку позволяет реализовать передо-

вые возможности технологий малых модульных 

реакторов. 

Для выбора наилучшего варианта между 

строительством АГЭК или строительством 

АСММ рассчитаны значения LCOE на гори-

зонте планирования 15 лет (срок энергосервис-

ных контрактов [10] в Республике Саха Якутия) 

и 25 лет (жизненный цикл АСММ). Сравнитель-

ный анализ полученных значений позволяет 

оценить экономическую эффективность различ-

ных источников энергии и принять обоснован-

ное решение при выборе технологии генерации. 

Найдем LCOE для АГЭК: 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋виэ+𝑂𝑃𝐸𝑋виэ)

Выработка ВИЭ
+

(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋дэс+𝑂𝑃𝐸𝑋дэс)

Выработка ДЭС
 (1) 

где, CAPEX (Capital Expenditure) – капитальные 

затраты; OPEX (Operation Expenditure) – 

операционные расходы. 

Из графика (рис. 1) видно, что при ско-

рости ветра в 5,5 м/с, ветрогенератор будет вы-

рабатывать 38 кВт, то есть выработка ВЭУ со-

ставит 332 880 кВт·ч.  

Выр. новой дэс = 1 901 400 − 332 800 =
= 1 568 600 кВт ∗ ч 

Путем подбора было выявлено, что на 

новой ДЭС достаточно установить дизельную 

генерацию суммарной мощностью 1,7 МВт, что 

на 37 % меньше установленных мощностей. 

Используя информацию о схожих проектах, 

таких как строительство АГЭК в с. Табалах, с. 

Мома, с. Сасыр, с. Тебюлях и с. Кулун-Елбют, 

находим удельные показатели по капитальным 

и операционным затратам в зависимости от 

мощности устанавливаемых АГЭК. 

Затраты на покупку топлива находятся, 

как произведение цены топлива и общего 

расхода топлива. В свою очередь удельный 

расход условного топлива на выработку 1 кВт·ч 

(УРУТ) находится из информационной базы 

Минэнерго и составляет 388 г.у.т./(кВт·ч). Тогда 

общий расход топлива будет равен 

произведению новой выработки ДЭС на УРУТ, 

т.е. 608,6 (т.у.т.). 

Коэффициент использования 

установленной мощности (КИУМ): 

КИУМ. вэу =
Выработка ВЭУ

Установленная мощность∗8760
× 100 % (2) 

КИУМ. дэс =
Выработка ДЭС

Установленная мощность∗8760
× 100 % (3) 

Расчет показателя LCOE для АСММ 

типа АТСТ Елена-АМ проведен согласно 

методическим указаниям ГК «РОСАТОМ» [11]. 

В основе экономического моделирования 

использованы принципы расчета полной 

стоимости владения АСММ. ТЭО подготовлено 

для этапа реализации строительно-монтажных 

работ на этапе промышленного 

масштабирования. 
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Экономические показатели АСММ 

рассчитаны с учетом средней стоимости за 

единицу полезного веса реакторной установки ≥ 

$50 за 1 кг, курс 100,0 руб./долл.: 

КЗприв
АЭС +∑

ОЗ𝑖
АЭС∗(1−НП)+КЗП𝑖

АЭС−А𝑖
АЭС∗НП

П𝑗=1
𝑖 (1+СД𝑗

АЭС)

𝑛
𝑖=1

∑
𝐶𝐼𝑖∗𝑊АЭС∗(1−НП)

П𝑗=1
𝑖 (1+СД𝑗

АЭС)

𝑛
𝑖=1

 (4) 

 

где, n – суммарная длительность (в годах) про-

ектного периода эксплуатации реакторной уста-

новки; КЗприв
АЭС  – капитальные затраты, приве-

денные к моменту ввода энергоблока в эксплуа-

тацию рассчитаны по формуле: 

 

КЗприв
АЭС = ∑ КЗ𝑖

АЭС𝑡1
𝑖=𝑡0

∗ (1 + РСДАЭС)𝑡1−𝑖 (5) 

 

где КЗi
АЭС – капитальные затраты по году;  t0  – 

год начала реализации проекта; t1  – год ввода 

объекта в эксплуатацию; РСДАЭС  – реальная 

ставка дисконтирования; WАЭС  – прогнозируе-

мый среднегодовой полезный отпуск электриче-

ской энергии атомной электростанции; CIi – ку-

мулятивный индекс потребительских цен в i-м 

году; Аi
АЭС  – амортизация за i-тый период; 

СДj
АЭС – ставка дисконтирования в j-м году; НП 

– ставка налога на прибыль; ОЗi
АЭС – операцион-

ные затраты на выработку электроэнергии. 

В результате проведенного многокрите-

риального анализа по исследованию соотноше-

ния значений LCOE и технико-технологических 

факторов использования различных объектов 

генерации авторами получены следующие ре-

зультаты (см. таблицу). 

Расчет показателя приведенной стоимо-

сти электроэнергии (LCOE) на горизонтах пла-

нирования срока заключения энергосервисного 

контракта, жизненного цикла объекта, а также с 

учетом использования уровней мощности и до-

пущения строительства объекта на перспектив-

ной стадии промышленного масштабирования 

позволяет сделать вывод о возможности дости-

жения конкурентных мировых значений LCOE 

на уровне 50-100 долл./МВт. Показатели LCOE 

в зависимости от установленной мощности про-

екта АТСТ Елена-АМ лучше показателей LCOE 

АГЭК во многом благодаря низкому показателю 

ДЭС в связи с необходимостью держать дизель-

генераторные установки в резерве. Село нахо-

дится на Крайнем Севере и в случае аварии и от-

сутствия резервного оборудования без тепла и 

света окажется все село, в том числе жизненно-

необходимые учреждения. В отличие от вари-

анта с АСММ, у АГЭК более, чем в 20 раз 

больше капитальные затраты из-за высокой сто-

имости закупочного топлива, в стоимости кото-

рого заложено логистическое плечо. Но в то же 

время капитальные затраты проекта АТСТ 

Елена-АМ больше в 5 раз, но при этом почти 

100 %ный КИУМ. 

Стоит отметить, что LCOE ДЭС в базо-

вом варианте при расчете на 15 лет в зависимо-

сти от допустимой мощности составляет 39,79 

руб./(кВт·час), то есть LCOE с использованием 

АГЭК стало выше. Из чего делаем вывод, что 

строительство ВЭУ в данном селе экономически 

нецелесообразно. 
 

Таблица – Сравнение технико-экономических показателей источников генерации (составлено 

авторами) 

 

Модели Расчетная АТСТ Елена-АМ 

Установленная мощность, МВт ВЭУ – 0,1; ДЭС – 1,9 1  

Мощность, МВт(э) 2,0 0,4 -1 

Мощность, МВт(т) - До 14  

CAPEX, млн долл. 1,521  8 

CAPEX, руб. 152 060 000,00 800 000 000,00 

КИУМ, % ВЭУ – 38; ДЭС – 10,5 90,3 -99,00 

Технологии наземный вариант 

размещения 

наземный вариант 

размещения 

LCOE 15 лет/от допустимой мощности 49,35 руб./(кВт·час) 165,27 руб./(кВт·час) 

LCOE 25 лет/от допустимой мощности 52,32 руб./(кВт·час) 110,14 руб./(кВт·час) 

LCOE 15 лет/от установленной мощности 38,65 руб./(кВт·час) 7,17 руб./(кВт·час) 

LCOE 25 лет/от установленной мощности 45,21 руб./(кВт·час) 4,78 руб./(кВт·час) 

Удельные капвложения, руб./кВт 79,97  800,00 руб. 

Удельные капвложения, долл/кг - 50 долл./кг 

ОPEX, млн руб./год 38,37  1,89 

Ставка дисконта 10 % 10 % 
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Развитие энергетики в труднодоступных 

и слаборазвитых регионах имеет большое значе-

ние для экономического, социального и эколо-

гического развития этих территорий. Использо-

вание возобновляемых источников энергии и 

технологий, таких как солнечные панели, ветря-

ные электростанции и мини-ГЭС, поможет обес-

печить энергетическую интеграцию и устойчи-

вый рост в этих регионах. К наиболее перспек-

тивным технологиям авторы статьи относят 

АЭС малой мощности и гибридные установки 

[12] на основе хранения энергии. Работа АСММ

наиболее экономически эффективна в режиме

использования полной мощности, высокой

сборности на этапе промышленного масштаби-

рования. Возможности повышения экономиче-

ской эффективности заложены в плановом сни-

жении капитальных и операционных затрат, 

снижении ставок дисконтирования, увеличения 

периода жизненного цикла. 

Показатель LCOE является мощным ин-

струментом для оценки экономической эффек-

тивности энергетических проектов и определе-

ния конкурентоспособности источников произ-

водства электроэнергии. Его использование по-

могает специалистам и инвесторам принимать 

обоснованные решения с учетом финансовых 

аспектов. Таким образом, показатель LCOE иг-

рает важную роль в развитии устойчивого и эф-

фективного энергетического сектора. 
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С. Н. Яшин, Ю. С. Коробова, Ю. А. Попова 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Ключевые слова: цифровые технологии, научный коллектив, технологии искусственного интеллекта 

В статье обосновывается актуальность внедрения и распространения цифровых технологий в научно-

исследовательской сфере как ключевого фактора обеспечения высокого уровня результативности дея-

тельности научных коллективов. Обозначены эффекты от внедрения управленческих решений по 

направлениям цифровой трансформации в научной сфере в зависимости от этапов инновационного 

процесса. Сформирован перечень проблем, препятствующих распространению современных цифровых 

технологий в деятельности научных коллективов. Проводится анализ структуры финансирования про-

цессов цифровой трансформации сектора исследований и разработок РФ. Особое внимание в статье 

уделяется анализу направлений использования технологий искусственного интеллекта как одного из 

приоритетных способов повышения результативности сектора исследований и разработок. Пред-

ставлен перечень долгосрочных эффектов социально-экономической направленности, ожидаемых от 

внедрения процессов цифровой трансформации в научно-исследовательской сфере. 

S. N. Yashin, Yu. S. Korobova, Yu. A. Popova 

DIGITAL TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF INCREASING THE PERFORMANCE 

OF RESEARCH TEAM ACTIVITIES 

Keywords: digital technologies, research team, artificial intelligence technologies 

The article substantiates the relevance of the introduction and dissemination of digital technologies in the re-

search field as a key factor in ensuring a high level of performance of scientific teams. The effects from the 

implementation of management decisions in the areas of digital transformation in the scientific field are indi-

cated depending on the stages of the innovation process. A list of problems that hinder the spread of modern 

digital technologies in the activities of scientific teams has been compiled. An analysis of the structure of financ-

ing the processes of digital transformation of the research and development sector of the Russian Federation is 

carried out. Particular attention is paid to the analysis of directions for using artificial intelligence technologies 

as one of the priority ways to improve the performance of the research and development sector. A list of long-

term socio-economic effects expected from the implementation of digital transformation processes in the re-

search field is presented. 

Одним из ключевых направлений повы-

шения конкурентоспособности российской эко-

номики является активизация процессов созда-

ния и внедрения инновационных высокотехно-

логичных продуктов на базе интеллектуальных 

технологий, современных цифровых сервисов и 

технологий искусственного интеллекта [1].  

При этом, около 50 % от значения еже-

годного прироста ВВП к 2030 году будет обес-

печиваться процессами цифровой трансформа-

ции в различных отраслях экономики РФ [2]. 

Дальнейшее развитие сферы научных исследо-

ваний и разработок предполагает внедрение но-

вых методов и подходов к управлению и сопро-

вождению инновационного процесса на базе ис-

пользования современных цифровых техноло-

гий как ключевого фактора обеспечения высо-

кого уровня результативности деятельности 

научных коллективов [3].  

Управленческие решения по повыше-

нию результативности деятельности научных 

коллективов в виде повышения числа коммер-

циализованных новшеств в нашей стране 

должны охватывать: 

– первоочередные вопросы по разра-

ботке и внедрению в регионах специальных 

цифровых платформ для вузов и научно-иссле-

довательских организаций,  

– вопросы перехода к принципиально

новой модели управления научно-исследова-

тельской деятельностью, базирующейся на воз-

можностях использования средств цифрового 

контроля и перспективных технологий искус-

ственного интеллекта.  
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На рис. 1 представлены эффекты от 

внедрения обозначенных управленческих реше-

ний по стадиям процесса производства и ком-

мерциализации новых знаний.  

В связи с очевидной необходимостью 

внедрения цифровых сервисов в процесс созда-

ния и коммерциализации инновационной про-

дукции на первый план выходит решение про-

блем, осложняющих процесс использования со-

временных цифровых технологий в практике де-

ятельности научных коллективов. К таким про-

блемам можно отнести нехватку финансовых 

средств, необходимых для обеспечения процес-

сов цифровой трансформации в научно-иссле-

довательской сфере, а также очевидную потреб-

ность в обучении работников с целью повыше-

ния цифровых компетенций, определяющих 

успешное внедрение и использования цифровых 

технологий. 

Сосредоточимся подробнее на обозна-

ченных вопросах. 

Ускорение темпов использования циф-

ровых технологий в ходе проведения научных 

исследований осуществляется преимуще-

ственно за счет собственных средств организа-

ций (рис. 2). По данным за 2022 год объем фи-

нансирования процессов внедрения цифровых 

технологий в научном секторе за счет собствен-

ных средств организаций составил 50 541 663 

тыс. руб., тогда как обеспечение процесса циф-

ровизации научной сферы за счет средств Феде-

рального бюджета составило 17 347 345 тыс. 

руб. (или 22,7 % от общего объема финансиро-

вания). При этом на средства бюджета субъек-

тов РФ и местных бюджетов приходится 

1 484 270 тыс. руб. (или 1,9 % от общего объема 

финансирования) (по данным формы федераль-

ного статистического наблюдения № 3-информ 

«Сведения об использовании информационных 

и коммуникационных технологий и производ-

стве вычислительной техники, программного 

обеспечения и оказании услуг в этих сферах»). 

 

 
 

Рис. 1 – Этапы инновационного процесса и цифровая трансформация 
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Рис. 2 – Структура финансирования процессов цифровой трансформации сектора исследований 

и разработок РФ (по данным за 2022 год) (по данным формы федерального статистического 

наблюдения № 3-информ «Сведения об использовании информационных и коммуникационных 

технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказании 

услуг в этих сферах») 

В целом, затраты организаций по ис-

пользованию цифровых сервисов в ходе созда-

ния инновационной высокотехнологичной про-

дукции преимущественно направлены на: 

– приобретение недостающего оборудо-

вания, необходимого для внедрения и использо-

вания цифровых сервисов с последующим его 

обслуживанием и капитальным ремонтом; 

– приобретение и внедрение в практику

работы научного коллектива недостающего 

программного обеспечения; 

– сопровождение процессов обновления

и технической поддержки программного обес-

печения; 

– обеспечение необходимого в ходе

научных исследований доступа к базам данных. 

По данным Росстата из обозначенных 

выше затратных статей наибольший объем фи-

нансирования в секторе научных исследований 

и разработок приходится на закупку машин и 

оборудования, а также на наладку программ-

ного обеспечения для сопровождения процессов 

по созданию инновационных продуктов 

(25 230 589 тыс. руб. и 11 68 946 тыс. руб. соот-

ветственно по данным за 2022 год). 

Особого внимания также заслуживают 

вопросы необходимости повышения уровня ква-

лификации кадров в части развития цифровых 

компетенций, необходимых для внедрения циф-

ровых технологий и работы в цифровой среде. 

На рис. 3 представлена информация о численно-

сти работников, нуждающихся в обучении и раз-

витии необходимых цифровых компетенций по 

субъектам РФ, вошедшим в ТОП10 рейтинга ре-

гионов РФ по таким показателям как научно-

техническое развитие, социально-экономиче-

ское положение, рынок труда, качество жизни 

населения и др. [4]. Таким образом, можно сде-

лать вывод, что в регионах наблюдается острая 

потребность в реализации программ повышения 

квалификации для работников, деятельность ко-

торых связана с использованием цифровых тех-

нологий. В ряде регионов наблюдается негатив-

ная тенденция превышения числа сотрудников 

организаций, нуждающихся в развитии цифро-

вых компетенций над числом сотрудников, уже 

получивших возможность обучения.  

В современных условиях в качестве од-

ного из ключевых факторов повышения резуль-

тативности деятельности научных коллективов 

выступает применение технологий искусствен-

ного интеллекта, позволяющих сократить дли-

тельность процесса создания и коммерциализа-

ции инноваций и обеспечивающих новые воз-

можности управленческого сопровождения ин-

новационной деятельности. В соответствии с 

положениями «Национальной стратегии разви-

тия искусственного интеллекта на период до 

2030 года» применение технологий искусствен-

ного интеллекта выступает в качестве базового 

условия успешного решения приоритетных за-

дач в рамках закрепленных в стратегических до-

кументах направлений социально-экономиче-

ского развития страны [5]. Непосредственно в 

научно-исследовательской деятельности к 
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направлениям использования подобных техно-

логий относятся как работы по оптимизации ос-

новных процессов, связанных, например, с про-

изводством опытных образцов инновационной 

продукции, так и вопросы цифровой трансфор-

мации обеспечивающих процессов, к которым 

могут быть отнесены, например, работы по 

обеспечению информационной безопасности 

научных исследований. Кроме того, технологии 

искусственного интеллекта, в перспективе мо-

гут быть задействованы в целях совершенство-

вания процессов делового администрирования и 

управления деятельностью научных коллекти-

вов и сообществ (рис. 4). 

Однако, по результатам проведенного 

исследования можно сделать вывод о недоста-

точно активном использовании технологий ис-

кусственного интеллекта в ходе создания опыт-

ных образцов инновационной продукции и их 

последующей коммерциализации. При этом, 

73,8 % от общего числа опрошенных организа-

ций заявили об отсутствии технологий искус-

ственного интеллекта среди используемых ими 

цифровых инструментов в ходе выполнения ра-

бот научно-исследовательского характера. В 

настоящий момент технологии искусственного 

интеллекта используются сектором исследова-

ний и разработок преимущественно как техно-

логии, направленные на генерацию текста, а 

также как системы поддержки принятия реше-

ний. 

Рис. 3 – Количество работников, нуждающихся в обучении в связи с внедрением цифро-

вых технологий и уже прошедших обучение (по данным за 2022 год) (по данным формы феде-

рального статистического наблюдения № 3-информ) 
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Рис. 4 – Структурный состав направлений использования технологий искусственного интел-

лекта в научной сфере (в % от общего числа опрошенных организаций) (по данным формы феде-

рального статистического наблюдения № 3-информ) 

В целом, решение проблем развития 

процессов цифровой трансформации сектора 

научных исследований и разработок обеспечит 

достижение комплекса долгосрочных эффектов 

социально-экономической направленности [6, 

7] (рис. 5) и будет способствовать:

– повышению уровня и качества систе-

матизации данных научных исследований и 

упрощению их использования при принятии ре-

шений по управлению научно-исследователь-

ской деятельностью; 

– созданию и внедрению прогрессивных

подходов к управлению научными данными; 

– повышению качества научных иссле-

дований и эффективности деятельности науч-

ных коллективов в приоритетных отраслях 

науки и техники [8]; 

– созданию единых цифровых платформ

по сопровождению деятельности всех участни-

ков инновационного процесса; 

– ускорению процессов производствен-

ного освоения опытных образцов инновацион-

ной продукции [9]. 

Рис. 5 – Долгосрочные эффекты цифровой трансформации сектора научных исследований 

и разработок 

21,3%

3,4%

1,5%

73,8%

Для основных процессов 
организации (маркетинга, продаж, 
производственных процессов, 
логистики)

Для обеспечивающих процессов 
(информационная безопасность, 
управление кадрами) 

Для управленческих процессов 
(организация процессов делового 
администрирования, управление 
организацией)

Не используются 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

36 

Таким образом, тенденция цифровой  

трансформации сферы научных исследований и 

разработок определяет ключевые направления 

развития и дальнейшего совершенствования 

подходов к управленческому сопровождению 

инновационных процессов, где в качестве базо-

вого элемента выступают перспективные техно-

логии искусственного интеллекта, а также воз-

можности по созданию и внедрению цифровых 

платформ, объединяющих всех участников ин-

новационной деятельности на региональном и 

федеральном уровне. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 316.4 DOI: 10.55421/2499992Х_2024_3_37 

Л. И. Гатина 

ИМИДЖ КАЗАНИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

Ключевые слова: имидж, образ территории, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стра-

тегия территории, массовое сознание, маркетинг территорий, бренд территории, семантический диффе-

ренциал 

Данная статья продолжает исследование имиджа территории и раскрывает его использование в 

поддержании конкурентоспособности и оценке реализации стратегии развития территории на 

примере Казани. Не смотря на успешное социально-экономическое развитие столицы Татарстана, 

существуют настоящие и прогнозируемые вызовы и риски, которые могут повлиять на ее конку-

рентоспособность и ухудшить условия проживания, что негативно скажется на демографической 

структуре и экономических процессах в городе. Для целей исследования были использованы образы 

Казани, сконструированные по результатам анализа другими исследователями, а также те харак-

теристики города, которые заложены в Стратегии развития до 2030 года по итогам анкетирова-

ния населения. В данной публикации приводятся результаты опроса студентов вузов Казани, 

направленного на изучение образа города, сложившегося у них, его привлекательности для них, про-

блем и сложностей проживания в нем. Полученные данные позволили увидеть эмоциональные 

оценки имиджа Казани глазами студентов, оценить степень совпадения реального образа с транс-

лируемым со стороны властей Татарстана и города, дать характеристику конкурентоспособно-

сти Казани (через привлекательность для студентов), обозначить проблемные стороны прожива-

ния студенческой молодежи в городе. Также имидж Казани глазами студентов позволил предполо-

жить о выполнении стратегических целей развития столицы Татарстана. 

L. I. Gatina

THE IMAGE OF KAZAN BY THE STUDENTS AS A TOOL FOR COMPETITIVENESS SUPPORT 

AND FOR EVALUATING THE ACHIEVEMENT OF STRATEGIC GOALS 

Keywords: image, image of territory, competitiveness, competitive advantages, strategy of territory, mass con-

sciousness, territory marketing, territory brand, semantic space. 

This article continues the study of the territory's image and reveals its use in maintaining competitiveness 

and evaluating the implementation of the territory's development strategy using the example of Kazan. 

Despite the successful socio-economic development of the capital of Tatarstan, there are real and predict-

able challenges and risks that can affect its competitiveness and worsen living conditions, which will neg-

atively affect the demographic structure and economic processes in the city. For the purposes of the study, 

images of Kazan were used, constructed based on the results of analysis by other researchers, as well as 

those characteristics of the city that are embedded in the Development Strategy until 2030 based on the 

results of a population survey. This publication presents the results of a survey of Kazan university students 

aimed at studying the image of the city they have developed, its attractiveness to them, the problems and 

difficulties of living in it. The data obtained made it possible to see the emotional assessments of the image 

of Kazan through the eyes of students, to assess the degree of coincidence of the real image with the one 

broadcast by the authorities of Tatarstan and the city, to characterize the competitiveness of Kazan 

(through attractiveness to students), to identify the problematic aspects of student youth living in the city. 

Also, the image of Kazan through the eyes of students suggested the fulfillment of strategic goals for the 

development of the capital of Tatarstan. 
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Введение 

Имидж территории как инструмент управ-

ления ее конкурентоспособностью рассматри-

вался автором в контексте применения к решению 

задач повышения количества и качества человече-

ских ресурсов Республики Татарстан [1, с. 62-66]. 

Было бы неверным и самонадеянным предполо-

жить, что территория Татарстана и его столицы 

характеризуются стабильной привлекательно-

стью и конкурентоспособностью по всем направ-

лениям. Последнее десятилетие переориентиро-

вало и федеральные власти, и региональные на по-

стоянное соревнование за ресурсы, инвестиции, 

внимание со стороны важных потребителей тер-

риториальных продуктов и услуг. В связи с чем, 

актуальным является отслеживание не только объ-

ективных статистических показателей, характери-

зующих динамику социально-экономических про-

цессов, но и обращение к исследованию таких 

сложных конструктов, как имидж территории, ко-

торый позволяет взглянуть на ситуацию в регионе 

или городе с помощью образно-эмоциональных 

характеристик. Это позволяет нащупать тренды, 

настроение исследуемых социальных групп, бес-

сознательные реакции и отклики на те или иные 

инициативы, процессы, состояния социально-эко-

номического, культурного, политического содер-

жания. В дальнейшем полученные материалы и 

данные могут использоваться для корректировки 

политики, целевых программ, проектов, планов 

развития территории. Через образно-эмоциональ-

ное восприятие, анализ столкновений с действи-

тельностью и практик проживания на конкретной 

территории можно увидеть реальную картину и 

измерить удовлетворенность ее временного и по-

стоянного населения. 

В данном случае исследовательское внима-

ние было сосредоточено на такой социальной 

группе, как студенты города Казань. Поскольку 

они относятся к активной части населения, кото-

рая является потенциалом для любой территории. 

Для столицы Республики Татарстан эта категория 

населения является чувствительной. Ниже вер-

немся к данному тезису и раскроем подробнее. 

Обзор литературы 

В последние годы Казань стабильно нахо-

дится в первых строчках различных рейтингов. В 

рейтинге по индексу качества жизни за 2023 год, 

подготовленного Финансовым университетом 

при Правительстве РФ, город оказался на десятом 

месте за счет низкого уровня жалоб в образова-

тельных учреждениях, доступности культурных 

ценностей, условий ведения бизнеса, возможно-

стей инновационного развития [2]. В 2022 году 

среди городов-миллионников по качеству город-

ской среды Казань заняла третье место в рейтинге, 

формируемом Минстрой РФ [3]. Весной 2023 года 

Ассоциация туроператоров России отнесла Ка-

зань к числу самых востребованных туристиче-

ских направлений в нашей стране [4]. Туристиче-

ский поток в 2023 году увеличился на 7,5 % [5], 

что говорит о привлекательности города, его исто-

рического и культурного наследия. И складыва-

ется впечатление, что особенных проблем с кон-

курентоспособностью Казани не существует. 

Однако если обратиться к стратегическим 

документам развития, то можно обнаружить ряд 

вызовов, рисков, негативных явлений, способных 

снизить устойчивость развития и отрицательно 

повлиять на конкурентоспособность, и это еще без 

учета действий конкурентов, которые парал-

лельно реализуют свои программы и проекты раз-

вития. 

Угрозы и вызовы состоят в следующем. В 

тексте Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования г. Казани до 

2030 года указано, что с 2009 года в Казани проис-

ходит сокращение экономически активного насе-

ления в ежегодном темпе на 1-2 %. Наблюдается 

старение населения и повышение соотношения 

пенсионеров к молодежи в пользу первых, что по-

вышает нагрузку на бюджет, социальные обяза-

тельства государства, но главное – снижает коли-

чество трудовых ресурсов в экономике города. 

Предполагается, что частично кадровый голод 

можно будет решить за счет внутренних мигран-

тов и из-за рубежа. Но амбициозные планы стра-

тегии предъявляют требования к наличию квали-

фицированной рабочей силы, способной к иннова-

ционной деятельности, активному участию в эко-

номическом созидании и развитии Казани и Та-

тарстана в целом. Кроме того, указывается на от-

ток высококвалифицированной и активной части 

населения Казани, которое уезжает в Москву, 

Санкт-Петербург и за рубеж. Уезжают навсегда и 

высокобалльники по ЕГЭ в столичные или зару-

бежные вузы. Поэтому важно замещение выбыва-

ющих качественными прибывающими в Казань 

мигрантами, для чего необходимо создавать при-

влекательные условия именно для таких людей, 

способных встраиваться в экономику за счет 

своей высокой квалификации [6] и желающих свя-

зать надолго свою судьбу со столицей Татарстана. 

Если посмотреть на состав промышленного ком-

плекса Казани в 2030 году, то основными отрас-

лями Стратегией называются: приборостроение, 

химическая промышленность, радиоэлектроника, 

оптическая и сверхвысокочастотная связь, фарма-

цевтика, биотехнологии и высокотехнологичная 

медицина, пищевая промышленность, крупное и 

среднее машиностроение. Указанные отрасли тре-

буют подготовленных специалистов, способных к 
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инновациям, разработке новых технологий. От-

сюда следует, что потенциальными человече-

скими (трудовыми) ресурсами могут служить вы-

пускники вузов Казани, которые готовы связать 

свою жизнь с городом, видят в нем потенциальное 

место жительства, приложения рабочей силы или 

предпринимательского таланта. 

Теоретические основы понимания имиджа, 

как продукта массового и индивидуального созна-

ния, были рассмотрены автором в предыдущей 

статье [1, с. 62-66]. В данном материале расширим 

обзор литературы, кроме этого возьмем во внима-

ние и примыкающие к теме имиджа понятия 

бренд и идентичность. В обзорах литературы, при-

водимых в трудах современных исследователей 

по данной теме, например, Г. И. Макаровой [7, 

с. 340-341], рассматриваются концептуальные 

подходы. Приверженцами экономического под-

хода являются – Ф. Котлер, С. Анхолт; вопросы 

коммерциализации имиджа через формирование и 

позиционирование бренда территории (региона 

или города) поднимались Д. Аакер, Э. Браун, 

Я. Эшуис. Среди отечественных авторов экономи-

ческого подхода к имиджу можно отметить 

В. Д. Визгалова, И. С. Важенину и др. 

Политологический подход раскрывает об-

раз территории через механизм репрезентации 

элит (С. Анхолт, В. А. Горохов и др.), механизм 

поиска социального согласия (С. Броуинг); отече-

ственные представители подхода – В. Я. Гельман, 

О. Б. Подвинцев и др. 

Третий подход связан с видением в имидже 

средство конструирования территориальной (ре-

гиональной, этнической) идентичности, опреде-

ленного рода послания населению (Г. И. Мака-

рова, О. А. Богатова и др.).  

В свете множества определений в данном 

случае под имиджем территории (города) будет 

пониматься символический групповой или инди-

видуальный образ места, формируемый под воз-

действием политики продвижения со стороны за-

интересованных сторон и индивидуального опыта 

долговременного или краткосрочного соприкос-

новения с территорией. 

Чтобы понимать процесс от зарождения до 

формирования образа территории, представлений, 

впечатлений и установки индивидов, можно обра-

титься к концепции «идеи» региона П. Бурдье [8, 

с. 50-55], которая конструируется в рамках борьбы 

политических и интеллектуальных сил террито-

рии, в результате чего манифестации и репрезен-

тации этих сил происходит формирование ими-

джа территории (региона, города), который зано-

сится в сознание определенных целевых аудито-

рий и сравнивается с объективной реальностью в 

процессе взаимодействия с территорией, ее орга-

нами управления, социальными структурами и ин-

ститутами.  

В этой статье будем рассматривать послед-

ствия формирования и продвижения имиджа го-

рода Казань на основе анализа того, насколько ви-

дение города представителями социальной 

группы студенчества связано или различается от 

транслируемого республиканскими и городскими 

властями, также уточним восприятие студентами 

города и их установок остаться в нем или уехать. 

Для выполнения исследовательских задач 

необходимо вернуться к дискурсу городских вла-

стей относительно стратегического образа Казани, 

каким хотели бы его видеть горожане. И именно 

эти пожелания легли в основу стратегии развития 

до 2030 года. На момент принятия документа го-

рожане предъявляли такие требования к Казани: 

«экологически чистый, красивый, благоустроен-

ный, безопасный, добрый, удобный, уютный, зе-

леный город; город для людей (пешеходов), здо-

рового образа жизни, самый комфортный для 

жизни город в России» [6]. Среди приоритетных 

характеристик были названы транспортная до-

ступность, «наличие велодорожек, парков и го-

родских пространств, создающих настроение, до-

ступность для людей с ограниченными возможно-

стями и детскими колясками», пешеходные зоны, 

электротранспорт, дорожные развязки. Жители 

обратили внимание на важность равномерного 

развития территории, разнообразия выбора мест 

досуга, занятий спортом в пределах жилого рай-

она, развитой инфраструктуры по всему городу. 

Относительно будущего состояния казанцы 

увидели свой город как «центр связей Европы и 

Азии, точка роста нового будущего, образователь-

ный центр, интеллектуальный, гостеприимный, 

быстроразвивающийся, большой, привлекатель-

ный для лучших, классный город с заметной долей 

креативного класса» [6]. 

Таким образом, стратегия развития Казани 

получила формулировку своей главной цели с 

учетом пожеланий населения и прогнозируемыми 

угрозами, возможностями в следующем виде: до-

стижения состояния динамичного города устой-

чивого экономического роста и широких возмож-

ностей, лидера полюса роста «Волга-Кама»; со-

средоточение на формировании территории здо-

ровья, удобного для жизни города активных и от-

ветственных горожан, способствование открыто-

сти власти и безопасности городской среды; со-

здание городского пространства, куда хочется 

приехать/переехать и где интересно жить каждый 

день. Главная цель имеет семь стратегических це-

лей и воплощается в четырех имиджевых проек-

тах: «Казань – территория здоровья», «Казань – 

котел креативных идей», «Казань – многоликий 

центр агломерации», «Казань – драйвер буду-

щего». Проекты разворачиваются в трех направ-

лениях, дополняя друг друга: человеческий капи-

тал, пространство, экономика и управление. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

40 

Методика и методы исследования 

Перед проведением методических проце-

дур исследования имиджа города Казань было 

определено, что образы Казани и Республики Та-

тарстан в целом в представлениях населения сто-

лицы и региона являются предметом внимания ис-

следовательской деятельности Г. И. Макаровой, 

результаты которой необходимо привести для 

дальнейшего понимания логики и методики ис-

следования автора. В публикации 2018 года 

Г. И. Макарова привела результаты опроса, в том 

числе об образе Казани, которая оказалась для жи-

телей «третьей столицей» страны (47 %), «спор-

тивной столицей России» (25 %); «комфортным 

для проживания городом» (20,6 %) [7, с. 344]. Вы-

воды по итогам полученных данных содержат 

утверждения, что проводимая политика руковод-

ством Татарстана и маркетинговые мероприятия 

по продвижению территории региона показывают 

позитивные отклики в представлениях населения 

о территории проживания, высокий уровень соци-

ального самочувствия жителей и ощущение един-

ства с регионом. Приведенные результаты повест-

вуют о том, что у населения Казани сложился 

определенный образ их города, имеющий четкие 

контуры, конкретные черты и эмоциональную 

окраску. 

Сбор данных об имидже Казани в представ-

лениях студентов происходил с помощью анкет-

ного опроса, который проводился в декабре 2023 

года и охватил 312 человек (генеральная совокуп-

ность – 162 тыс. человек, которые обучались в ву-

зах на территории Казани на конец 2023 года). Был 

применен квотный отбор по двум критериям: пол 

и место проживания до поступления в высшее 

учебное заведение. В анкете был задействован ме-

тод семантического дифференциала, чтобы полу-

чить групповое сематическое пространство харак-

теристик образа Казани в сознании студентов. Для 

ответа было предложено двадцать две пары про-

тивоположных эпитетов на полюсах биполярной 

шкалы. Также в анкету входили вопросы относи-

тельно желания учиться непременно в Казани, 

привлекательности города, его особенностях, по-

нятности и комфортности устройства городского 

пространства, желания связать свою судьбу с Ка-

занью, личных проблем проживания в городе, зна-

ковых мест и символики Казани. 

Результаты исследования 

Предшествующий обзор имеющихся иссле-

дований имиджа Казани позволил в дальнейшем 

сравнить полученные результаты, увидеть общие 

и особенные тренды в существовании представле-

ний о столице Татарстана у студентов. 

Результаты исследования подтвердили ги-

потезу о том, что студенты будут воспринимать 

Казань в целом позитивно, выбирая для ее описа-

ния деления биполярных шкал ближе к тем харак-

теристикам, что несут положительную окраску 

(см. рисунок). 

Можно с уверенностью сказать, что Казань 

для студентов исторический, красивый, креатив-

ный, спортивный, инновационный, молодежный, 

интересный город. Также Казань представляется 

для студентов благополучной, счастливой, во-

сточной, свободной, понятной, целостной, весе-

лой, дорогой для жизни. Настороженность вызы-

вают такие пары характеристик: «грубый – куль-

турный», «опасный – безопасный», «неудобный – 

комфортный», «дорогой для жизни – доступный 

для жизни», «обычный – яркий». Город больше 

грубый, чем культурный; больше опасный, чем 

безопасный; больше обычный, чем яркий. Между 

парами характеристик бедного и богатого, отста-

лого и развитого, неустроенного и благоустроен-

ного города большинство респондентов не смогло 

определиться, выбрав середину на биполярной 

шкале (значение – 0). 

Представленные результаты, полученные 

методом семантического дифференциала, уклады-

ваются в те характеристики города, что хотели бы 

видеть казанцы (Стратегия Казани-2030) и обозна-

ченные в публикации Г. И. Макаровой [7, с. 344]. 

Можно утверждать, что формируемый и трансли-

руемый властями имидж Казани, совпадает с об-

разом города, воспринимаемым и удерживаемым 

в сознании студентов. 

Рассмотрим ответы респондентов по теме 

целенаправленного поступления в высшее учеб-

ное заведение на территории Казани. Для 59 % 

опрошенных студентов имело значение получать 

высшее образование в столице Республики Татар-

стан. Больше половины желали провести студен-

ческие годы именно в Казани, это характерно для 

девушек и юношей, также для всех групп студен-

тов по месту проживания до поступления в вуз 

(табл. 1). Полученные ответы свидетельствуют о 

заинтересованности в территории Казани, которая 

представляется привлекательной для большин-

ства респондентов. 

Для 43,3 % студентов родом не из Казани 

их место проживание сильно отличается от сто-

лицы Татарстана, а для 27,9 % респондентов из 

других населенных пунктов региона, России в 

целом и из-за границы, существуют различия 

между Казанью и их городом или селом, откуда 

они приехали. Что тоже говорит в пользу целе-

направленного выбора города обучения и подго-

товки к приезду в Казань. Дальше этот факт под-

тверждается ответами на вопрос о привлека-

тельности жить и учиться в Казани (табл. 2). 
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Рисунок – Характеристика группового образа города Казани в представлениях студентов методом 

семантического дифференциала 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов о значении учиться в вузе непременно в Казани 

Варианты ответов 
Де-

вушки 
Юноши 

Из Ка-

зани 
Из РТ Из РФ 

Из-за ру-

бежа 
Всего 

Имело решающее значение 62,6% 52,5% 68,4% 63,5% 45,7% 57,9% 59,3% 

Имело второстепенное значе-

ние 
19% 32,7% 12% 19% 37,2% 31,6% 23,4% 

Не имело существенного значе-

ния 
12,3% 7,9% 11,1% 12,7% 11,7% 5,3% 10,9% 

Не имело никакого значения 6,2% 6,9% 8,5% 4,8% 5,3% 5,3% 6,4% 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов о привлекательности учиться и жить в Казани 

Варианты ответов 
Де-

вушки 
Юноши 

Из 

Казани 
Из РТ Из РФ 

Из-за 

рубежа 
Всего 

Привлекательно 61,1% 43,6% 58,1% 54% 50% 52,6% 55,4% 

Скорее привлекательно 29,9% 39,6% 28,2% 36,5% 38,3% 34,2% 33% 

Скорее непривлекательно 2,4% 6,9% 5,1% 4,8% 4,3% 2,6% 3,8% 

Непривлекательно 3,3% 4% 3,4% 0% 3,2% 5,3% 3,5% 

Затрудняюсь ответить 3,3% 5,9% 5,1% 4,8% 4,3% 5,3% 4,2% 

Больше половины (55 %) опрошенных 

считает привлекательным жить и учиться в Ка-

зани, 33 % – считают скорее привлекательным, 

что в сумме дает внушительный результат пози-

тивно оценивающих престижность города. 

Внешний облик города, связанный с историче-

ским прошлым и современностью, отмечается 

как особенный большинством респондентов 

(64,7 %). Понятно и логично устроено городское 

пространство Казани для 53,4 % студентов, еще 
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для 35,4 % скорее устроено так. Кроме того, дан-

ные опроса показывают большой объем совпа-

дений между транслируемым в СМИ образом 

города и реальным в результате столкновения с 

ним: у 30,8 % опрошенных они совпадают на 81-

100 %, у 47,8 % – на 61-80 %, пропорциональ-

ные данные можно проследить и в категориях по 

полу и месту проживания до поступления в вуз. 

Такие результаты подтверждают положитель-

ную оценку имиджа Казани со стороны студен-

тов. 

Чаще всего респонденты проводят сво-

бодное время, встречаются с друзьями в парках 

и на набережных (67,6 %), в кафе и клубах в цен-

тре города (41,7 %), в гостях друг у друга 

(37,5 %). Студенты пользуются возможностями 

города, его пространствами, можно предполо-

жить, что в результате через подобные практики 

складывается позитивное отношение к Казани. 

Кроме позитивных представлений сту-

денты испытывают проблемы, проживая в го-

роде (табл. 3). Самой главной и волнующей 

большую долю респондентов сложностью явля-

ется дорогое жилье для аренды или покупки, 

особенно остро проблема стоит для приезжих 

студентов из городов и районов Татарстана, ре-

гионов России и из-за рубежа. Второй по 

остроте проблемой является не устраивающая 

логистика общественного транспорта. Далее на 

третьем месте – дорогой проезд в общественном 

транспорте. Также студентов волнует стоимость 

услуг ЖКХ. 

Имидж территории включает в себя и сим-

волические элементы. На вопрос о том, что 

изображено на гербе Казани, 42 % респондентов 

неожиданно указали Ак барса, а 41 % – Зиланта. 

37,6 % студентов-казанцев также указали Ак 

барса. Девушки чаще выбирали правильный от-

вет по сравнению с юношами (45,5 % против 

32,7 %) Такое смешение регионального и казан-

ского гербов говорит о слиянии символических 

атрибутов столицы Татарстана и региона. 

Что касается ассоциативного ряда с горо-

дом Казань, то 70,5 % респондентов указали 

Кремль, что говорит о широкой известности 

данного объекта среди студенчества и фиксация 

данного исторического места в представлениях 

о городе. 

Важным в ходе анкетирования в разрезе 

задач исследования виделся вопрос о желании 

связать свою дальнейшую судьбу с Казанью 

(табл. 4).  

Таблица 3 – Распределение ответов респондентов о волнующих их городских проблемах (возможен 

выбор трех ответов), % 

Варианты городских проблем 
Де-

вушки 

Юно-

ши 

Из 

Казани 
Из РТ Из РФ 

Из-за 

рубежа 
Всего 

Не устраивает логистика обще-

ственного транспорта 
42,2% 42,6% 46,2% 44,4% 41,5% 28,9% 42,3% 

Неблагоустроенность в месте про-

живания 
10,9% 8,9% 12% 6,3% 10,6% 10,5% 10,3% 

Дорогие услуги ЖКХ 22,3% 26,7% 33,3% 12,7% 18,1% 26,3% 23,7% 

Отсутствуют подходящие вакан-

сии на рынке труда для студентов 
11,8% 10,9% 10,3% 12,7% 12,8% 10,5% 11,5% 

Дорогое жилье для аренды и/или 

покупки 
54% 44,6% 47% 49,2% 61,7% 39,5% 51% 

Дорогой проезд в общественном 

транспорте 
35,1% 17,8% 30,8% 28,6% 29,8% 26,3% 29,5% 

Нехватка доступных мест для заня-

тий спортом 
2,8% 7,9% 5,1% 1,6% 3,2% 10,5% 4,5% 

Недружелюбие по отношению к 

приезжим 
4,7% 5% 3,4% 1,6% 3,2% 18,4% 4,8% 

Нехватка молодежных мероприя-

тий и активностей 
7,1% 5,9% 11,1% 1,6% 3,2% 10,5% 6,7% 

Невозможность соответствовать 

уровню жизни в городе по доходам 
20,9% 13,9% 13,7% 25,4% 22,3% 13,2% 18,6% 

Затрудняюсь ответить 10% 13,9% 6,8% 15,9% 10,6% 18,4% 11,2% 

Другое 1,9% 5,9% 3,4% 3,2% 3,2% 2,6% 3,2% 
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Таблица 4 – Распределение ответов респондентов о желании связать дальнейшую судьбу с городом 

Казань, % 

Варианты ответов Девушки Юноши Из Казани Из РТ Из РФ 
Из-за ру-

бежа 
Всего 

Да 43,1% 43,6% 54,7% 46% 25,5% 47,4% 43,3% 

Скорее да 29,9% 27,7% 21,4% 34,9% 37,2% 23,7% 29,2% 

Скорее нет 9,5% 8,9% 8,5% 4,8% 10,6% 15,8% 9,3% 

Нет 5,7% 3% 3,4% 4,8% 6,4% 5,3% 4,8% 

Затрудняюсь ответить 11,8% 16,8% 12% 9,5% 20,2% 7,9% 13,5% 

Гипотеза, что казанцы захотят продол-

жить жить в своем городе, подтвердилась 

(54,7 % ответили положительно). Небольшая 

часть не хочет (3,4 %) и 8,5 % скорее не хотят, 

предполагая перебраться в другие регионы или 

даже страны. 46 % студентов из Татарстана (за 

исключением Казани) также высказываются в 

пользу того, чтобы остаться в Казани или скорее 

остаться. Похожая картина в ответах студентов 

из-за рубежа. Иное распределение в ответах сту-

дентов из других регионов России. Среди них 

пятая часть затруднилась ответить, и только чет-

вертая часть желала бы продолжить после вуза 

проживать в Казани. Склоняется к положитель-

ному ответу 37,2 %. Распределение ответов по 

полу не имеет выраженных различий. Несмотря 

на то, что молодежь является наиболее подвер-

женной к перемене места жительства социаль-

ной группой [9], студенты казанских вузов де-

монстрируют локальный патриотизм в отноше-

нии Казани, что подтверждается, исследовани-

ями Тузикова А.Р., С. А. Алексеева, Зинуровой 

Р.И. [9, 10, 11]. 

Выводы 

Таким образом, как видно из результатов 

опроса, имидж Казани у студентов имеет в це-

лом ясные контуры, в большей части он совпа-

дает с тем образом, что транслируется в СМИ и 

в выступлениях региональных и городских элит. 

Ожидания от города у студентов во многом сов-

падают с реальностью. Но вместе с тем суще-

ствуют еще направления для совершенствова-

ния маркетинговых, административно-управ-

ленческих усилий по развитию города, укрепле- 

нию его имиджа в глазах молодого населения. К 

таким вопросам относятся обеспечение эконо-

мического развития, безопасности, уровня и ка-

чества жизни горожан, доступность жилья. Осо-

бую роль для формирования имиджа имеют ми-

грационные риски на определенных террито-

риях, что детально исследовано казанскими ав-

торами (Тузиков А.Р., Алексеев С.А., Зинурова 

Р.И.) [12, 13,14]. Именно эти направления тре-

буют работы и освещения в СМИ. 

Также нужно отметить, что Казань выде-

ляется на фоне других крупных городов России, 

учиться в ней хотят, считают город привлека-

тельным для получения образования и прожива-

ния. Но вместе с тем, студенты испытывают 

проблемы, которые носят комплексный харак-

тер [15], их решение невозможно без поддержки 

региона и федерального центра, поскольку дело 

касается особенной социальной категории – мо-

лодых людей, только начинающих свой путь во 

взрослую жизнь и не имеющих достаточных ре-

сурсов для благополучного существования. 

Желание студентов оставаться в Казани 

после окончания высшего учебного заведения 

является лучшей демонстрацией, что продвиже-

ние города в качестве удобного, активного, пер-

спективного места проживания является эффек-

тивным, а маркетинговые цели развития терри-

тории достигаются. Можно утверждать, что 

имидж Казани играет важную роль в поддержа-

нии ее конкурентоспособности, продвижении ее 

возможностей и привлекательных сторон в 

свете вызовов, обозначенных в Стратегии-2030, 

являясь, в том числе, инструментом оценки про-

межуточных и конечных результатов реализа-

ции стратегических задач. 
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Р. И. Зинурова, А. Р. Тузиков 

МЕДИАСФЕРА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА:  

ПРОБЛЕМА ДОВЕРИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Ключевые слова: медиасфера, доверие к СМИ, студенческая молодежь, информационно-коммуникаци-

онные технологии.  

Исследовательский социологический интерес связан с целым рядом факторов развития современного 

мира, прежде всего с обострением международной обстановки, а также с принятием целого ряда 

стратегических государственных документов Российской Федерации в их новой редакции. Выбор про-

блемы исследования обусловлен изменениями отношения российской молодежи к традиционным сред-

ствам массовой информации в связи с появлением нового сегмента, который характеризуется интер-

активностью и приобретает новое содержание и формат, обозначаемый как средства массовой ком-

муникации. Способность критически оценивать проявления информационной опасности, исходящей из 

источников информации, умение распознавать триггеры информационных атак, а также применять 

техники противостояния информационным угрозам крайне важна для формирования российской иден-

тичности современной студенческой молодежи. Авторы, обозначая предмет своего исследования как 

степень доверия студенчества к основным источникам получения информации об общественной жизни 

и обстановке в мире, рассматривают данный фокус как часть комплексного анализа патриотического 

сознания молодого поколения. По результатам исследования самый высокий уровень доверия студенче-

ская молодежь проявляет к мессенджерам, интернет-сайтам, социальным сетям. Разницу в оценке 

использования и доверия к источникам информации можно объяснить тем, что мессенджеры и интер-

нет-сайты в большей степени имеют персональную окраску, так как они личностно окрашены. Что 

касается групп в социальных сетях, то они могут быть анонимными и маскировать свои интересы. 

R. I. Zinurova, A. R. Tuzikov

THE MEDIA SPHERE OF MODERN RUSSIAN STUDENTS: 

THE PROBLEM OF TRUST (USING THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES 

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

Keywords: media sphere, trust in the media, student youth, information and communication technologies. 

The research sociological interest is associated with a number of factors in the development of the modern 

world, primarily with the aggravation of the international situation, as well as with the adoption of a number of 

strategic state documents of the Russian Federation in their new edition. The choice of the research problem is 

due to changes in the attitude of Russian youth to traditional mass media in connection with the emergence of a 

new segment, which is characterized by interactivity and acquires a new content and format, designated as mass 

communication media. The ability to critically assess the manifestations of information danger emanating from 

information sources, the ability to recognize triggers of information attacks, as well as apply techniques to 

counter information threats is extremely important for the formation of the Russian identity of modern students. 

The authors, designating the subject of their research as the degree of students' trust in the main sources of 

information about public life and the situation in the world, consider this focus as part of a comprehensive 

analysis of the patriotic consciousness of the younger generation. According to the results of the study, students 

show the highest level of trust in messengers, Internet sites, and social networks. The difference in the assessment 

of the use and trust in information sources can be explained by the fact that messengers and Internet sites are 

more personally colored, since they are personally colored. As for social media groups, they can be anonymous 

and mask their interests. 

Актуальность 

Выбор проблемы исследования обу-

словлен изменениями отношения российской 

молодежи к традиционным средствам массовой 

информации в связи с появлением нового сег-

мента, который характеризуется интерактивно-

стью и приобретает новое содержание и фор-

мат, обозначаемый как средства массовой ком-

муникации. Способность критически оцени-

вать проявления информационной опасности, 
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исходящей из источников информации, умение 

распознавать триггеры информационных атак, 

а также применять техники противостояния ин-

формационным угрозам крайне важна для фор-

мирования российской идентичности совре-

менной студенческой молодежи. Авторы, обо-

значая предмет своего исследования как сте-

пень доверия студенчества к основным источ-

никам получения информации об обществен-

ной жизни и обстановке в мире, рассматривают 

данный фокус как часть комплексного анализа 

патриотического сознания молодого поколе-

ния. 

Исследовательский социологический 

интерес связан с целым рядом факторов разви-

тия современного мира, прежде всего с 

обострением международной обстановки, а 

также с принятием целого ряда стратегических 

государственных документов Российской Фе-

дерации в их новой редакции. В нашем иссле-

довании мы придерживаемся наиболее распро-

страненного среди отечественных ученых 

определения государственной информацион-

ной политики, а именно «способности и воз-

можности субъектов политики воздействовать 

на сознание, психику людей, их поведение и де-

ятельность с помощью информации в интере-

сах государства и гражданского общества и, в 

более широком контексте, как особая сфера 

жизнедеятельности людей, связанная с воспро-

изводством и распространением информации, 

удовлетворяющей интересы государства и 

гражданского общества, и направленная на 

обеспечение творческого, конструктивного 

диалога между ними и их представителями в 

интересах реализации центральной задачи 

обеспечения конституционного права граждан 

на доступ к информации» [1]. 

Согласно данному определению глав-

ной задачей государства в области информаци-

онной политики выступает создание полномас-

штабного открытого информационного нацио-

нального пространства, отвечающего нацио-

нальным интересам, которые направлены на 

укрепление информационного суверенитета 

страны [2]. При этом должна обеспечиваться 

целостность этого пространства и его информа-

ционная безопасность, пренебрежение или не 

обеспечения которого приведет к потере кон-

троля над национальным суверенитетом 

страны в целом. Таким образом, государствен-

ная информационная политика России направ-

лена в целом на обеспечение: 1. Модернизации 

информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры; 2. Развитие информационных, 

телекоммуникационных технологий; 3. Эффек-

тивное формирование и использование нацио-

нальных информационных ресурсов (ИР) и 

обеспечение широкого, свободного доступа к 

ним; 4. Обеспечение граждан общественно зна-

чимой информацией и развитие независимых 

средств массовой информации; 5. Подготовку 

человека к жизни и работе в предстоящем ин-

формационном веке; 6. Создания необходимой 

нормативной правовой базы построения ин-

формационного общества» [3]. 

Неслучайно субъекты информационной 

политики, включая средства массовой комму-

никации, являются значимыми агентами соци-

ализации молодого поколения, так как спо-

собны с помощью информации оказывать воз-

действие на сознание, психику людей, их пове-

дение и деятельность как в интересах государ-

ства и гражданского общества, так и в соб-

ственных интересах» [4].  

Среди основных направлений Док-

трины национальной безопасности (утвер-

ждена Указом Президента Российской Федера-

ции от 5 декабря 2016 г. № 646 [5] выделена 

сфера духовной жизни и информационной без-

опасности личности.  

«Объектами информационной безопас-

ности в духовной сфере являются мировоззре-

ние людей, их жизненные ценности и идеалы, 

социальные и личностные ориентации, их куль-

турные и эстетические позиции. Оценка по-

следствий тех или иных информационных воз-

действий в этой сфере весьма затруднительна и 

должна производиться с учетом конкретно 

складывающейся обстановки. Сфера духовной 

жизни весьма чувствительна к информаци-

онно-пропагандистскому воздействию, идео-

логическому давлению, культурной экспансии, 

которые осуществляются, главным образом, 

через средства массовой информации и могут 

рассматриваться как информационные угрозы 

духовному здоровью населения страны. Сред-

ства массовой информации играют определяю-

щую роль в формировании духовной жизни. В 

этом состоит их особая ответственность перед 

обществом. Сами информационные воздей-

ствия осуществляются в гибких, постоянно из-

меняющихся формах, что обусловливает слож-

ность определения их влияния на различные 

составляющие духовной сферы. Это особенно 

характерно для современного периода развития 

России, когда, по существу, не сформулиро-

ваны национальные приоритеты и идеология 

перестраивающихся общества и государства. 

Предотвращение и нейтрализация угроз инфор-

мационной безопасности в сфере духовной 

жизни требуют, прежде всего, открытого про-

возглашения государственной, официальной 

идеологии, приемлемой для большинства насе-

ления и учитывающей культурные и историче-

ские традиции многонациональной страны. 
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Лишь на основе такой идеологии могут быть 

выработаны четкие критерии оценки угроз ин-

формационной безопасности, основные прио-

ритеты и государственная политика в этой 

сфере. Главным представляется разработка и 

осуществление цивилизованных, демократиче-

ских форм и методов воздействия на средства 

массовой информации в целях формирования и 

распространения духовных ценностей, отвеча-

ющих национальным интересам страны, воспи-

тания гражданского и патриотического долга и 

защиты от враждебной или недружественной 

пропаганды.  

Особую роль в воздействии на сознание 

и поведение отдельной личности играют сред-

ства массовой информации, которые в силу 

своей общедоступности и распространенности 

оказывают непосредственное влияние на миро-

воззренческие установки, субъективные ценно-

сти и предпочтения, регуляцию поступков и 

взаимодействие с другими людьми. Среди ос-

новных направлений обеспечения информаци-

онной безопасности в области обороны страны 

отдельно выделяется такое как «нейтрализация 

информационно-психологического воздей-

ствия, в том числе направленного на подрыв 

исторических основ и патриотических тради-

ций, связанных с защитой Отечества» [5]. 

Среди основных направлений обеспече-

ния информационной безопасности в области 

государственной и общественной безопасности 

является нейтрализация информационного воз-

действия, направленного на размывание тради-

ционных российских духовно-нравственных 

ценностей» [5]. 

В соответствии с приведенным выше 

анализом российских государственных концеп-

туальных документов, нормативно обеспечива-

ющих и регулирующих реализацию государ-

ственной информационной политики в контек-

сте комплексного изучения патриотического 

сознания студенчества, авторы выделяют ис-

следование источников информации, наиболее 

востребованных студенческой молодежью и 

степень доверия к ним.  

Патриотическое сознание представляет 

собой отражение в групповом сознании значи-

мости феномена Родины и самоопределения 

себя по отношению к ней, включающее степень 

готовности предпринять те или иные усилия 

для защиты ее интересов и безопасности. 

Обычно понятия и «патриотизм», и «гражда-

нин» тесно связаны в силу акцента на ответ-

ственность человека по отношению к судьбам 

Родины, народа, государства. Поэтому часто 

употребляется словосочетание гражданско-

патриотическое сознание. Причем, наличие 

гражданско-патриотического сознания моло-

дежи можно рассматривать даже как показа-

тель социального здоровья общества и показа-

тель развития человеческого потенциала 

страны. Отдельно стоит упомянуть и термин 

«патриотические настроения», который харак-

теризует эмоционально-окрашенное отноше-

ние к указанным выше компонентам патрио-

тизма. И вот нут необходимо подчеркнуть, что 

в современном медиатизированном социуме 

патриотическое сознание является во многом 

зависимым от медиапотребления и медиадове-

рия. По факту патриотическое сознание в дан-

ном разрезе это функция информационной и 

образовательной политики. 

Разработанность 

Проблематика доверия входит в круг 

интересов социологии [6] в конце 20 века, ко-

гда учение о доверии начинает развиваться как 

самостоятельное социологическое направле-

ние, а исследования, проводимые в этой обла-

сти, приобретают характер комплексных «ис-

следовательских программ». В 1979 году Нико-

лас Луман публикует работу, в которой утвер-

ждает, что доверие есть необходимое условие 

развития современных обществ из-за их слож-

ности, непрозрачности, из-за неуверенности 

охватывающей все более широкие сферы, и 

преобладающего риска [7, с. 324-343]. 

Э. Гидденс выделял два вида доверия 

[2]: персонифицированное доверие к людям, и 

доверие к абстрактным системам: институтам и 

организациям, называемый институциональ-

ным доверием. Доверие к средствам массовой 

коммуникации, т.е. телевидение, радио, газеты 

или журналы, можно отнести именно к инсти-

туциональному уровню доверия, потому что 

СМИ в определенном смысле являются соци-

альным институтом общества и имеет все при-

сущие социальному институту признаки и ха-

рактеристики. СМИ является механизмом вто-

ричной социализации личности, потому что с 

их помощью индивид получает информацию об 

окружающем его мире [8].  

Доверие к СМИ (медиадоверие) явля-

ется ключевой темой в коммуникационных ис-

следованиях на протяжении десятилетий, начи-

ная с работы К. Ховланда с соавторами 

[Hovland et al. 1953]. Оно определяет выбор 

аудиторией новостных изданий [Tsfati, 

Cappella 2003], выступая необходимым предва-

рительным условием оказания влияния на 

аудиторию со стороны СМИ [Ladd 2012]. С 

экономической точки зрения медиадоверие 

можно понимать как актив, позволяющий но-

востным организациям извлекать выгоду для 
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создания репутации и экономической прибыли 

[Vanacker, Belmas 2009]. Зарубежные авторы 

указывают на значительное снижение обще-

ственного доверия к средствам массовой ин-

формации [Jones 2004; Müller 2013; Newman et 

al. 2023]; П. Гронке и Т. Кук утверждают, что 

эта тенденция сохраняется в большинстве ли-

беральных демократий [Gronke, Cook 2007].  

Изучению причин доверия к средствам 

массовой информации было посвящено значи-

тельное количество российских исследований. 

Одни эксперты считают, что использование ин-

тернета ассоциируется со снижением доверия к 

телевидению и ростом доверия к онлайн-медиа 

[9]. Другим ключевым фактором снижения до-

верия к СМИ является несоответствие деятель-

ности медиаисточников ожиданиям потребите-

лей, поскольку средства массовой информации 

игнорируют информационные запросы целе-

вой аудитории, не в полной мере учитывая и 

освещая проблемы, волнующие граждан [10]. 

По мнению исследователей, недоверие к медиа 

связано со скепсисом, который проявляет насе-

ление к политическим институтам, помимо 

этого, к факторам недоверия следует отнести и 

негативное отношение граждан к содержанию 

информационных материалов [11]. Ряд ученых 

отмечают, что авторитет СМИ связан со значи-

мостью контента: доверие к деловой информа-

ции зависит в первую очередь от ее достовер-

ности и точности, к развлекательному контенту 

– от уровня симпатии и интереса [12]. Кроме

вышеперечисленного, доверие к журналистике

и журналистам складывается из репутаций кон-

кретных СМИ, их учредителей, владельцев, ре-

дакций и конкретных журналистов [13].

В российской науке проблема доверия 

носит междисциплинарный характер и имеет 

целый ряд научных направлений, сфокусиро-

ванных на ней. Понятие доверия рассматривает 

Г. М. Заболотная в статье «Феномен доверия и 

его социальные функции» [14]. В работе 

О. Е. Кузиной «Формирование доверия в мас-

совом инвестиционном поведении» раскрыта 

роль СМИ как объекта доверия [15]. Статья 

Р. С. Мухаметова «Почему граждане доверяют 

СМИ» посвящена изучению доверия к СМИ в 

современной России. Источником информации 

стали данные социологического опроса седь-

мой волны «Всемирного исследования ценно-

стей» [16]. В фокусе данной статьи К. В. Лап-

шиновой, А. А. Подольской проблема восприя-

тия информации российских СМИ молодежью 

и доверия ей. Результаты исследования пока-

зали, что участники опроса стараются воспри-

нимать информацию СМИ критически. У них 

существуют критерии, по которым они пыта-

ются оценить достоверность информации. [17]. 

Несмотря на широкий круг источников, 

связанных с проблемой доверия к СМИ, социо-

логический ракурс доверия студенческой моло-

дежи к основным источникам информации, 

востребованных и сознательно выбранных ими 

не изучался в контексте формирования граж-

данской общероссийской идентичности и пат-

риотического воспитания в современной рос-

сийской вузовской среде. 

Основные положения 

Наиболее уязвимой для идеологических 

атак выступает студенческая молодежь (во 

многом еще находящаяся в стадии поиска ми-

ровоззренческих ориентиров), особенно в об-

стоятельствах «размывания» акцентов истори-

ческой подготовки в системе образования и 

влияния интернета в формате фейк новостей и 

фейк истории [18, 19]. 

Проблема еще усугубляется и тем, что 

студенчество, будучи, пожалуй, самым актив-

ным и «интернет-погруженным» слоем нашей 

молодежи зачастую испытывает кризис дове-

рия к органам государственной власти и тради-

ционным источникам информации (ТВ, газеты, 

радио, официальные учебники по обще-

ственно-политическим наукам).  

Вместо них они пользуются преимуще-

ственно информацией из социальных сетей и 

мессенджеров, которые сами по себе являются 

и ареной, и средствами ведущейся против Рос-

сии информационно – когнитивной войны. В 

рамках прежних информационных войн целе-

вым группам («потребителям» – потенциаль-

ным жертвам) предлагалось преимущественно 

интеллектуальное «сырье» (информация для 

дальнейшего осмысливания). Конечно, сам по 

себе целенаправленный отбор информации, и 

ее распространение продолжает быть результа-

тивным оружием. Однако, его эффективность 

снижается в условиях развития критичности 

мышления и возможностей многократно прове-

рять информацию [20]. 

Современная молодежь живет в усло-

виях тотальной информатизации. Особенности 

современной идеосферы таковы, что стираются 

границы между производством и потреблением 

информации в силу интерактивных практик со-

циальных медиа. Социальные медиа – это не 

только социальные сети, это все интернет-ре-

сурсы, которые позволяют обмениваться ин-

формацией в виде текста и аудиовизульных по-

сланий. «Рост активности молодежи в интер-

нете – необратимый процесс, который иска-

жает восприятие действительности, способ-

ствует появлению «сетевого сознания», комму-

никационной солидарности и сотрудничества, 
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но при этом является образом жизни молодого 

человека. При этом важны рамки информаци-

онных практик в глобальной сети» [21]. На 

смену прежним источникам информации, кото-

рые были популярны в предыдущих поколе-

ниях, приходят иные ресурсы. Для того, чтобы 

воздействовать на молодежь, необходимо по-

нимание роли и места различных средств мас-

совой коммуникации в студенческой среде. 

При этом важно различать традиционные и 

электронные средства массовой коммуника-

ции, в которых используются другие жанры и 

формы подачи информации.  

Методология и методы исследования 

Целью мы поставили исследование осо-

бенностей медиасферы студенчества в разрезе 

степени доверия к основным источникам ин-

формации. Наше исследование опиралось на 

методике массового опроса с использованием 

электронных опросных форм на основе репре-

зентативной стратифицированной выборки. 

Выборочную совокупность составили 1500 

студентов из г. Казани и городов Волжско-Кам-

ского кластера (г. Набережные Челны, г. Аль-

метьевск, г. Нижнекамск). По понятным причи-

нам нас интересовали только граждане России. 

Предельная погрешность выборки с вероятно-

стью 95 % не превышала 2,5 %. Это позволяет 

считать полученные результаты статистически 

значимыми и достоверными. 

Определяющее значение имеет не 

только выбор источника информации, но и до-

верие, которое они вызывают у студенческой 

молодежи.  

Обобщенный результат доверия к ис-

точникам собран в таблицу 1. Более подробно 

степень доверия студенческой молодежи каж-

дому источнику информации и распределение 

ответов по данному аспекту представлена в 

виде графических диаграмм на рисунках 1-8.  

Таблица 1 – Степень доверия студенческой молодежи источникам информации 

Доверяю Доверяю в неко-

торой степени 

Не доверяю Не использую 

совсем 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 9 % 39 % 16,9 % 41,1 % 

Интернет СМИ (новостные сайты и т.п.) 10,9 % 68,7 % 12,7 % 7,7 % 

Социальные сети 9,7 % 68,6 % 16,6 % 5,1 % 

Мессенджеры 11,2 % 66,9 % 15,5 % 6,4 % 

Ближайшее окружение (друзья, родители) 33,8 % 54,0 % 7,4 % 4,9 % 

Телевидение 9,5 % 38,6 % 24,2 % 27,7 % 

Радио 6,2 % 27,6 % 16,3 % 49,9 % 

Блоги 6 % 49,9 % 19,9 % 24,3 % 

Рис. 1 – Оценка доверия источникам 

информации. Печатные СМИ. 

Рис. 2 – Оценка доверия источникам 

информации. Интернет СМИ. 
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Рис. 3 – Оценка доверия источникам 

информации. Социальные сети. 

Рис. 4 – Оценка доверия источникам 

информации. Мессенджеры. 

Рис. 5 – Оценка доверия источникам  

информации. Ближайшее окружение. 

Рис. 6 – Оценка доверия источникам 

информации. Телевидение. 

Рис. 7 – Оценка доверия источникам 

информации. Радио. 

Рис. 8 – Оценка доверия источникам 

информации. Блоги. 
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По результатам опроса, самый высокий 

уровень доверия студенческая молодежь прояв-

ляет к мессенджерам, интернет-сайтам, соци-

альным сетям. Разницу в оценке использования 

и доверия к источникам информации можно 

объяснить тем, мессенджеры и интернет-сайты 

в большей степени имеют персональную 

окраску, так как они личностно окрашены. Что 

касается групп в социальных сетях, то они могут 

быть анонимными и маскировать свои инте-

ресы.  

Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что: 

– Проблематика формирования патрио-

тического сознания российского студенчества 

неразрывно связана с целенаправленной инфор-

мационной политикой, учитывающей особенно-

сти медипотребления молодежи. 

– Серьезный вызов, стоящий перед рос-

сийскими традиционными СМИ – низкий уро-

вень доверия к ним со стороны студенческой 

аудитории.  

– Медиа доверие должно стать предме-

том управленческих усилий и разработки соци-

альных технологий обеспечения удовлетвори-

тельной степени доверия к официальным СМИ 

– Специфика медиапотребления студен-

чества – это их концентрированность на сред-

ствах массовой коммуникации, предполагаю-

щих интерактивное взаимодействие производи-

теля и потребителя информации. 

– Медиа потребление российского студенчества

форматирует группы коммуникации по интере-

сам и, одновременно, формирование этих групп,

их новостная повестка и схемы интерпретации

информации может быть результатом специаль-

ных медиа технологий со стороны «вероятного

противника». Это обстоятельство прямо выте-

кает из современной геополитической ситуации

и резко обострившейся информационно-когни-

тивной войны и «коллективным Западом».
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Е. Н. Яковлева, Т. Н. Батакова, К. С. Усова 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИЙ 

Ключевые слова: органы местного самоуправления; социальные сети; социальные коммуникации; ин-

тернет-сообщества; муниципальные образования. 

Социальные сети становятся все более популярным инструментом для коммуникации, информацион-

ного взаимодействия между органами власти и населением. Однако важно понимать, насколько эф-

фективно и качественно используются эти сообщества. Некоторые официальные сообщества могут 

страдать от недостатка информации, другие могут неэффективно использовать возможности соци-

альных сетей для взаимодействия с населением. Поэтому анализ официальных сообществ позволит 

выявить сильные и слабые стороны данного инструмента, а также определить направления его раз-

вития. Этим определяется актуальность настоящего исследования. В качестве цели была определена 

разработка предложений по улучшению качества информационного взаимодействия между органами 

местного самоуправления и жителями посредством социальных сетей. Для достижения поставленной 

цели проведено исследование активности и эффективности работы официальных сообществ ряда ад-

министрации муниципальных округов Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте». На этой 

основе определены основные тенденции и проблемы, связанные с использованием данного инструмента.  

И в завершение выработаны рекомендации по улучшению качества информационного взаимодействия 

органов муниципальной власти с местными сообществами через социальные сети. Сделанные рекомен-

дации носят универсальный характер, поэтому могут использоваться муниципалитетами на терри-

тории всей страны.  

E. N. Yakovleva, Т. N. Batakova, К. S. Usova 

OFFICIAL INTERNET COMMUNITIES OF MUNICIPALITIES 

AS A MODERN COMMUNICATION TOOL 

Keywords: local governments; social media; social communications; internet communities; municipalities. 

Social networks are becoming an increasingly popular tool for communication, information interaction between 

authorities and the population. However, it is important to understand how effectively and efficiently these com-

munities are used. Some official communities may suffer from a lack of information, others may not effectively 

use the power of social media to interact with the population. Therefore, the analysis of official communities 

will identify the strengths and weaknesses of this tool, as well as determine the directions of its development. 

This determines the relevance of the present study. As a goal, the development of proposals for improving the 

quality of information interaction between local authorities and residents through social networks was deter-

mined. To achieve this goal, a study was conducted on the activity and effectiveness of official communities of a 

number of administrations of municipal districts and districts of the Vologda region in the Vkontakte social 

network. On this basis, the main trends and problems associated with the use of this tool are identified. And at 

the end, recommendations were developed to improve the quality of information interaction between municipal 

authorities and local communities through social networks. The recommendations made are universal in nature, 

so they can be used by municipalities throughout the country. 

Введение 

Роль информационно-коммуникацион-

ных технологий в нашем обществе постоянно 

растет. Современные IT-технологии, интернет--

сервисы занимают прочные позиции не только в 

нашей повседневной жизни, в экономической и 

социальной сферах, без них невозможна дея-

тельность органов власти, государственных и 

муниципальных учреждений [1]. Вопросам ин-

форматизации органов местного самоуправле-

ния в настоящее время придается большое зна-

чение. В 2017 году была принята Стратегия раз-

вития информационного общества в России на 

2017-2030 годы, в которой говорится, что необ-

ходимо обеспечить поэтапный переход государ-

ственных органов и органов местного само-

управления к использованию электронного пра-
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вительства в своей работе. Также заметна тен-

денция к продвижению российских криптоалго-

ритмов, средств шифрования, программных 

средств, технического оборудования при элек-

тронном документообороте между органами 

власти и не только. В целом данная стратегия 

направлена на получение технических преиму-

ществ государству и гражданам, при использо-

вании и обработке информации, также при по-

лучении знаний, освоении новых рынков и эко-

номическом развитии. 

Поэтому вопросам цифровой трансфор-

мации и информатизации российского публич-

ного управления посвящено значительное коли-

чество научных исследований в нашей стране. В 

том числе изучаются проблемы реализации 

электронного правительства как инструмента 

перехода к социально-сервисному государству 

[1], использование искусственного интеллекта 

для совершенствования социальной политики 

[2], административно-правовые проблемы циф-

ровизации государственного и муниципального 

управления [3]. Много публикаций посвящено 

исследованию роли социальных сетей в комму-

никационной политике органов публичной вла-

сти [3-8]. В том числе изучается их эффектив-

ность [4, 6], задачи и особенности примени-

тельно к сфере государственного и муниципаль-

ного управления [7, 8], качество контента офи-

циальных групп [4], правовые аспекты участия 

местных сообществ посредством соцсетей в 

публичном управлении [3] и др. Несмотря на 

значительный интерес отечественных авторов к 

обозначенной тематике, проблемы качества и 

эффективности коммуникаций органов власти с 

населением территорий через официальные паб-

лики остаются не до конца изученными и тре-

буют дальнейшей проработки, поскольку с 1 де-

кабря 2022 г. законодательно закреплено требо-

вание о создании и ведении официальных стра-

ниц в социальных сетях для органов власти, гос-

ударственных и муниципальных учреждений 

[9]. Этим обусловлен выбор тематики настоя-

щего исследования. 

Материалы и методы исследования 

Для выявления прикладных проблем 

взаимодействия администраций муниципаль-

ных образований с местными сообществами по-

средством социальных сетей использовались со-

ответствующие нормативные правовые акты, 

материалы, размещенные на официальных паб-

ликах муниципальных образований Вологод-

ской области, библиографические источники, 

собственные исследования авторов. На основе 

информационного поиска был сформирован пул 

и выполнен критический обзор официальных 

интернет-сообществ пяти муниципальных окру-

гов Вологодской области с применением. Для 

изучения возможности и скорости получения 

обратной связи были осуществлены экспери-

ментальные запросы. Для обработки результа-

тов обзора и запросов, обобщения проблем и вы-

явления путей их решения применены методы 

сравнения, научной абстракции, синтеза, фор-

мальной логики, дедукции и индукции, таблич-

ный метод.  

Результаты исследования 

Местные органы власти заинтересованы 

в создании условий для вовлечения граждан в 

активную общественную, политическую и эко-

номическую деятельность. Веб-сайты и группы 

в социальных сетях органов местного само-

управления стали сегодня важнейшим инстру-

ментом взаимодействия власти с обществом. В 

соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 2 сентября 2022 г. № 2523-р «ВКонтакте» 

и «Одноклассники» определяются в качестве 

информационных систем. Каждому муници-

пальному образованию требуется создать и ве-

сти официальное сообщество, размещать необ-

ходимую информацию и обновлять ее [9]. 

Исследование официальных сообществ 

муниципальных образований проведем на при-

мере Вологодской области. В Вологодской об-

ласти насчитывается 2 городских округа, 22 му-

ниципальных округа и 4 района. Для анализа 

рандомно были выбраны 5 сообществ админи-

страций муниципальных образований: Кирил-

ловского, Тотемского, Верховажского, Грязо-

вецкого и Великоустюгского округов. Изучим 

качество и объем информации на официальных 

страницах в социальной сети «ВКонтакте», ко-

торая является самой популярной среди рос-

сиян. 

У каждого муниципального образования 

Вологодской области есть официальное сообще-

ство в открытой социальной сети «ВКонтакте». 

Наличие сообществ муниципальных районов и 

округов важно не только с позиций информаци-

онного обмена с населением. Во-первых, они 

могут служить механизмом обмена информа-

цией между администрациями разных муници-

пальных образований. Это позволяет им узна-

вать о проблемах и вызовах, с которыми сталки-

ваются другие муниципалитеты, и принимать 

меры для предотвращения их возникновения на 

собственной территории, а также применять 

лучшие практики для повышения эффективно-

сти управления территориями. Во-вторых, сооб-

щества администраций могут предоставлять 

площадку для обсуждения проблем, которые не-
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возможно решить на уровне одной администра-

ции. Это могут быть вопросы, связанные с об-

щественным благополучием, экологией, эконо-

микой и т.д. В-третьих, сообщества администра-

ций муниципальных образований могут коорди-

нировать и помогать организовывать социально 

значимые мероприятия, такие как фестивали, 

ярмарки, соревнования и т.д. Это способствует 

улучшению качества жизни населения и разви-

тию экономики. 

Анализ официальных сообществ муни-

ципальных округов Вологодской области в со-

циальной сети «ВКонтакте» [10-14] проведен на 

основе следующих критериев: 

– количество подписчиков: количество

людей, подписанных на страницу сообщества, 

является одним из основных показателей попу-

лярности и востребованности контента, кото-

рый размещается в сообществе; 

– уровень вовлеченности: это показа-

тель, который отражает уровень активности. Со-

общества, которые имеют высокий уровень во-

влеченности, то есть их пользователи регулярно 

комментируют и ставят оценки «нравятся», мо-

гут считаться более популярными и полезными; 

– уровень наполненности контактной

информацией сообщества. Если сообщество со-

держит полезную и актуальную контактную ин-

формацию, то это может помочь пользователям 

быстро и легко связаться с нужными им людьми 

или организациями, а также решить насущные 

проблемы; 

– визуальное оформление. Оформление

сообщества важно для того, чтобы привлекать 

участников, создавать положительные эмоции и 

образы, а также обеспечивать легкую навига-

цию и читаемость контента; 

– качество контента: анализ качества

контента, размещаемого в сообществе, может 

включать такие факторы, как уникальность кон-

тента, частота его публикации, актуальность и 

информативность; 

– скорость ответа на сообщения пользо-

вателей. Быстрое реагирование на вопрос насе-

ления администрации округа является важным 

фактором, который может повлиять на уровень 

удовлетворенности пользователей, репутацию 

администрации, эффективность ее работы и 

конкурентоспособность сообщества. 

Статистика по первому критерию была 

собрана с помощью сервиса поиска целевой 

аудитории в социальных сетях targethanter и све-

дена в табл. 1. 

Так как возможности анализа ограни-

чены данными в открытом доступе, рассмотрим 

процент подписчиков из административного 

центра от их общего числа (информация по ука-

занному критерию взята из официальных сооб-

ществ). По данным табл. 1 можно заключить, 

что в Кирилловском округе наблюдается повы-

шенная активность населения окружного центра 

в социальных сетях, его сообщество админи-

страции имеет больший процент подписчиков 

от количества населения, чем в других образова-

ниях. Совсем немного уступает Великоустюг-

ский округ. Самый низкий процент (7,9) показал 

Грязовецкий округ. Таким образом в трех из 

пяти муниципалитетов востребованность кон-

тента официальных сообществ находится на до-

статочно высоком уровне – на два паблика под-

писано более четверти населения администра-

тивных центров, а на один – свыше 15%. 

Таблица 1 – Анализ аудитории официальных сообществ «ВКонтакте» (составлено авторами 

с помощью targethanter (https://targethunter.ru/)) 

Муниципальное 

образование 

Подпис-

чики 

(чел) 

Населе-

ние 

(чел) 

Подписчики 

из админи-

стративного 

центра 

Население ад-

министратив-

ного центра 

Процент подписчиков 

из административного 

центра от общего 

числа (%) 

Великоустюгский 

округ  

21500 53175 7991 31294 25,54 

Верховажский 

округ 

2887 12731 769 4843 15,88 

Грязовецкий округ 3424 31930 1227 15528 7,90 

Кирилловский 

округ 

11300 14154 1963 7149 27,46 

Тотемский округ 6100 22063 2342 22063 10,62 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

56 

Статистика по второму критерию – уровню 

вовлеченности участников собрана на официаль-

ных страницах с помощью сервиса для статистики 

и аналитики социальных сетей popsters и сведена в 

табл. 2. 

Можно заметить, что уровень вовлеченно-

сти населения существенно различается. Макси-

мальный результат показывает сообщество адми-

нистрации Верховажского округа. Аудитория 

группы этого муниципального образования более 

активно реагирует на посты: ставит лайки, коммен-

тирует, делится записями с друзьями. Это говорит 

о большом интересе к записям. Наименьшую во-

влеченность показывают жители Тотемского 

округа, в причинах этого можно разобраться, 

только проанализировав сообщества по другим 

критериям. Однако в целом уровень вовлеченности 

является низким – менее 1 %. 

Данные по третьему критерию «уровень 

наполненности информацией сообщества» также 

собраны на официальных страницах и сведены в 

табл. 3. 

По данным табл. 3 можно сделать вывод, 

что в каждом из сообществ есть какой-либо инфор-

мационный пробел, что может затруднить ком-

фортное и эффективное использование населением 

данного ресурса. Хуже всего обстоит дело с фор-

мами обратной связи – в трех из пяти сообществ нет 

ни чата, ни обсуждений. 

Оценка по четвертому критерию «скорость 

ответа на сообщения и вопросы населения в ком-

ментариях» была проведена на основе экспери-

мента: в каждое из сообществ было отправлено со-

общение, о том, что реализуется данный проект, и 

соответствующая администрация округа является 

объектом анализа по критерию скорость ответа, 

также там содержалась просьба об обратной связи, 

чтобы зафиксировать результат. Сообщение было 

отправлено в будний день, в рабочее время админи-

страции. С результатами эксперимента можно 

ознакомиться в табл. 4. 

Таблица 2 - Активность взаимодействия пользователей с сообществом администрации (данные в 

таблице представлены за период (01.05.2023-01.06.2023), составлено авторами с помощью popsters 

(https://popsters.ru/app/dashboard targethanter)) 

Муниципальное 

образование 

Кол-во 

постов 

Кол-во лай-

ков 

Кол-во ре-

постов 

Кол-во 

коммента-

риев 

Среднее кол-

во всех реак-

ций 

Коэффициент 

вовлеченно-

сти (%) 

Великоустюгский округ 382 62 072 3 631 1 116 173 0,8048 

Верховажский округ 118 3 088 326 101 28 0,9702 

Грязовецкий округ 230 5 337 423 242 25 0,7299 

Кирилловский округ 324 23 392 2 648 2 408 87 0,7677 

Тотемский округ 302 5 688 727 234 20 0,3290 

Таблица 3 - Полнота информации, содержащейся в сообществе (составлено авторами) 

Муниципальное об-

разование 

Контактная инфор-

мация (номер теле-

фона, почта, сайт) 

Ссылки на страницы главы 

муниципального образова-

ния, губернатора области 

Адрес и режим 

работы  

администрации 

Наличие об-

суждений/ 

чатов 

Великоустюгский 

округ  

+-, отсутствует 

номер телефона 

+ + Есть обсуж-

дения 

Верховажский 

округ 

+ +-, отсутствует ссылка на 

страницу главы округа 

+ - 

Грязовецкий округ + + + - 

Кирилловский 

округ 

+ + + Есть чат 

Тотемский округ + + + - 

Таблица 4 - Скорость ответа на заданные в ходе эксперимента вопросы (составлено авторами) 

Муниципальное образование Скорость ответа в чате 

Великоустюгский округ Прочитано в этот же день, ответа не последовало. 

Верховажский округ Прочитано через 3 дня. Дан ответ. 

Грязовецкий округ Прочитано через 22 минуты. Дан ответ. 

Кирилловский округ Прочитано в этот же день, дан ответ через 5 часов. 

Тотемский округ Прочитано в этот же день, ответа не последовало. 
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Можно заметить, что в Грязовецком 

округе администраторы сообщества дали самый 

быстрый ответ: «Стараемся оперативно отве-

чать на обращения, поступающие в группу ад-

министрации Грязовецкого округа. При необхо-

димости даём контакты специалистов округа, 

которые более подробно смогут ответить на во-

просы или адресно решить проблему». Два из 

пяти администраторов сообществ не дали от-

вета, ответ еще одного нельзя назвать оператив-

ным (через 3 дня). Скорость ответа сообщества 

администрации округа на сообщение от населе-

ния является важным аспектом эффективной ра-

боты администрации и улучшения качества 

жизни жителей. Быстрый и компетентный ответ 

на запросы и жалобы жителей позволяет не 

только устранять проблемы и повышать уровень 

безопасности в округе, но также способствует 

укреплению доверия и отношений между адми-

нистрацией и населением. Данный способ очень 

удобен, ведь человек может обратиться за помо-

щью, не выходя из дома.  

Оценка по пятому критерию оформле-

ния осуществлялась авторами визуально. Каж-

дое сообщество оформлено в схожем стиле, на 

обложке четырех из пяти групп изображены эле-

менты Вологодской росписи (пример на рис. 1). 

Выделяется среди всех сообщество Велико-

устюгского муниципального округа, его об-

ложку украшает главный новогодний символ 

России – Дед Мороз.  

Стоит отметить, что в мобильной версии 

приложения в сообществах Верховажского и 

Великоустюгского округов есть альтернативная 

версия обложки, или так называемая «живая об-

ложка», что предполагает до пяти изображений 

или видео, которые сменяются автоматически. 

Это говорит о большем креативе администрато-

ров сообществ и их заботе об уникальности и 

привлекательности оформления для подписчи-

ков. 

На обложках сообществ Тотемского 

(рис. 1) и Кирилловского муниципальных окру-

гов, к сожалению, не исправлено название муни-

ципального образования («округ» вместо 

«район»), хотя на официальных сайтах админи-

страций названия корректны. 

В четырех из пяти сообществ оформлено 

меню, оно включает: ссылки на официальные 

страницы, например, на глав муниципалитета и 

региона; возможность обратной связи; ссылки 

на сообщества различных организаций округов, 

которые могут быть полезны пользователю 

(пример на рис. 2). 

Важным в визуальном оформлении яв-

ляется также фирменный стиль записей сообще-

ства. В группах администраций Кирилловского 

и Грязовецкого округов реализуется данная 

идея (пример на рис. 3).  

Фирменный стиль помогает создать уни-

кальный и узнаваемый образ группы, что может 

привлечь больше пользователей и улучшить ее 

имидж. Также данный способ оформления по-

могает группе организовать информацию и де-

лать ее более понятной для пользователей. 

Рис. 1 – Пример обложки. Сообщество Тотемского округа [13] 
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Рис. 2 – Пример оформления меню. Страница Великоустюгского округа [14] 

Рис. 3 – Примеры фирменного стиля оформления записей 

Кирилловского и Грязовецкого округов [11, 12] 

По критерию 6 «качество контента» 

оценка проводилась на основе личного опыта и 

знаний авторов настоящего исследования. Сооб-

щество администрации должно быть наполнено 

определенным контентом, таким как: регио-

нальные проекты, поездки руководителей, сове-

щания, культурные и спортивные события. 

Нужно рассказывать о реализации проектов, 

имеющих отношение к округу. Проект не огра-

ничивается торжественным перерезанием лен-

точки, не менее важно подводить промежуточ-

ные итоги и отмечать завершение работ. Тем са-

мым показывать аудитории заинтересованность 

в результате, а не в красивой отчетности. Нужно 

публиковать развлекательный контент, тем са-

мым привлекая больше внимания аудитории. 

Рассказывать о достопримечательностях, предо-

ставлять информацию о спектаклях, выставках, 

экскурсиях, прочих мероприятиях. В кризисные 

периоды необходимо публиковать достоверную 

информацию, успокаивать аудиторию и опера-

тивно отвечать на вопросы. Информация в сооб-

ществах должна быть актуальной. 

В сообществах зачастую отражаются от-

четы о реализации региональных проектов в со-

циальной сети «ВКонтакте» в сообществах ад-

министраций муниципальных образований. Так, 

Тотемский округ информирует население о ма-

териальной помощи, которую могут получить 

многодетные семьи в рамках проекта «Финансо-

вая поддержка семей при рождении детей», о ре-

монте школ в рамках национального проекта 

«Образование» и т.д. 

Рассказывая о поездках глав образова-

ний, важно информировать жителей о том, что 

делается для улучшения жизни в округе. Это 
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способствует демонстрации прозрачности и от-

крытости власти, увеличивает доверие и лояль-

ность населения. Так, например, в Кириллов-

ском округе длительное время стоял вопрос о 

снятии ограничительного режима националь-

ного парка, который препятствовал развитию 

муниципального образования, строительству 

частных зданий и сооружений. Решить данную 

проблему можно было только на федеральном 

уровне. Благодаря многочисленным визитам в 

государственные органы власти команде главы 

округа удалось снять наложенные ограничения, 

о чем население и было проинформировано че-

рез «ВКонтакте» (рис. 4).  

Спортивные мероприятия способствуют 

формированию здорового образа жизни и разви-

тию физических возможностей у жителей муни-

ципального образования. Освещение такого 

рода событий помогает призвать население к 

участию, повышает их интерес и мотивацию 

(рис. 5).  

 

 

 
 

Рис. 4 – Информация «ВКонтакте» о решении актуальной проблемы  

в Администрации Кирилловского округа [12] 

 

 
 

Рис. 5 – Информация «ВКонтакте» о спортивном мероприятии в Грязовецком округе [11] 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

60 

Освещение культурных мероприятий в 

сообществе администрации муниципального 

образования «ВКонтакте» помогает поддержать 

культуру и искусство в муниципальном образо-

вании (рис. 6). Культурные мероприятия объ-

единяют население и улучшают связи в местном 

сообществе. 

Публикация информации о достоприме-

чательностях (рис. 7) привлекает туристов и гос-

тей, что в свою очередь способствует развитию 

туризма и экономики муниципального образо-

вания. Также достопримечательности являются 

частью культурного наследия, и их продвиже-

ние помогает сохранить и увековечить историю 

и традиции местности.

Рис. 6 – Информация «ВКонтакте» о патриотическом культурном мероприятии 

в Верховажском округе [10] 

Рис. 7 – Запись сообщества администрации Великоустюгского округа [14] 
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В кризисных ситуациях, таких как сти-

хийные бедствия, террористические акты или 

эпидемии и др. выкладывание достоверной ин-

формации в сообщества администраций округов 

является критически важным для обеспечения 

безопасности и благополучия жителей. Недоста-

ток информации может вызвать панику, потерю 

доверия к властям и увеличение уровня страха 

среди населения. Это может способствовать 

тому, что люди начнут принимать необоснован-

ные решения, которые нередко приводят к до-

полнительным проблемам и повышению уровня 

риска для жизни и здоровья. Так, например, в 

эпидемию коронавируса многие администрации 

образовывали оперштабы, проводили совеща-

ния, собирали информацию о количестве забо-

левших и выздоровевших, а также призывали 

население к вакцинации. 

Поддержка ребят, отправляющихся на 

СВО, стала по-настоящему общим делом для 

россиян. Сообщества администраций постоянно 

обновляют информацию о ходе спецоперации, а 

также призывают население к гуманитарной по-

мощи военнослужащим и их семьям (рис. 8). 

 Стоит особо выделить наличие в ряде 

сообществ интересных рубрик. Например: «Ки-

рилловский округ-это мы!»: посты рассказы-

вают населению о выдающихся земляках и их 

заслугах, что является хорошим примером для 

подрастающего поколения. «50 оттенков вели-

коустюгских закатов»: эти записи передают кра-

соту пейзажей родного края, что привлекает 

население и повышает его активность в сообще-

стве. Также администрации публикуют рубрику 

#Объясняем_Вологодскаяобласть с помощью 

нее администрации сообщества информируют 

население об общей ситуации в стране, новых 

законах, социальных выплатах, рассказывают о 

сложных процессах доступным языком. 

Обсуждение. Конечная цель любой 

группы «ВКонтакте» – собрать людей с общим 

интересом и создать активное сообщество. Со-

общества администраций муниципальных обра-

зований не должны иметь только формальный 

характер, потому что это не привлекает внима-

ние граждан и проблемы остаются нерешен-

ными. Чтобы сделать сообщество максимально 

эффективным и полезным, были выработаны не-

которые рекомендации: 

– создание регулярного контента. Еже-

дневная публикация новостей и событий, кото-

рые касаются муниципального образования, мо-

жет помочь поддержать интерес участников со-

общества и позволит им быть в курсе всех по-

следних событий; 

Рис. 8 – Пример записи сообщества администрации Тотемского округа [13] 
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– поддержка связи с участниками.

Важно отслеживать комментарии и обращаться 

к участникам сообщества в ответ на их вопросы 

и комментарии. Это поможет поддержать диа-

лог и укрепить связь между администрацией и 

участниками сообщества. Рекомендуется ис-

пользование чат-бота для быстрого ответа на со-

общения; 

– размещение информации о запланиро-

ванных мероприятиях, которые связаны с муни-

ципалитетом, и приглашение населения к актив-

ному участию в них; 

- оформление более визуализированного

и интерактивного контента. Следует широко ис-

пользовать видео, картинки и графики, чтобы 

контент был более привлекательным и легким 

для восприятия; 

– предоставление полной контактной

информации. Наличие номера телефона, адреса, 

режима работы, почты на странице сообщества 

важно для удобства и комфорта пользователей. 

Если участник сообщества не сможет найти кон-

тактную информацию, ему будет трудно свя-

заться с администрацией, что может привести к 

негативным эмоциям и разочарованию; 

– мониторинг аналитики: необходимо

следить за показателями вовлеченности, коли-

чеством подписчиков и другими метриками, 

чтобы понимать, что работает хорошо, а что 

нужно улучшить. Эту информацию нужно ис-

пользовать для корректировки стратегии кон-

тента и улучшения эффективности сообщества; 

– использование хештегов, связанных с

муниципальным образованием, тематикой сооб-

щества и другими ключевыми словами, чтобы 

помочь пользователям легче находить сообще-

ство и контент; 

– отслеживание новых функций и воз-

можностей, которые появляются в социальных 

сетях, чтобы использовать их в своем сообще-

стве. Это поможет повысить уровень вовлечен-

ности и удержания аудитории. 

– использование опыта и советов других

администраций. Это может помочь администра-

торам научиться новым подходам и стратегиям 

для улучшения контента. 

– активное использование опросов и го-

лосования. Опросы и голосования помогут со-

брать мнение участников сообщества и понять, 

что они хотят увидеть в будущем в сообществе. 

Это поможет администрации сформировать бо-

лее точное понимание того, что нужно делать, 

чтобы улучшить работу сообщества. 

Выводы 

В рамках настоящего исследования был 

проведен анализ 5 сообществ администраций 

округов Вологодской области по различным кри-

териям и выработаны рекомендации по улучше-

нию качества ведения групп «ВКонтакте». Все 

проанализированные сообщества имеют как по-

ложительные черты, так и недостатки.  

Главной проблемой, на которой следует 

заострить внимание администраторам сообществ 

является скорость ответа пользователям. В про-

цессе анализа было выявлено, что в большинстве 

групп не реализована функция быстрой реакции 

на полученные сообщения. Ведь именно это яв-

ляется основной целью создания и ведения дан-

ных сообществ.  

Еще одним недостатком является то, что 

все сообщества оформлены в довольно «сухом» 

стиле, излишне формализовано и унифициро-

вано. Каждый округ по-своему уникален, креа-

тивная обложка и оформление вызовут большую 

заинтересованность аудитории и позволят сооб-

ществу выделиться на фоне других. 

Также был отмечен довольно низкий уро-

вень вовлеченности населения, это может быть 

вызвано неинтересным контентом для целевой 

аудитории. 

Несмотря на перечисленные недостатки, 

есть множество положительных аспектов: инте-

ресные рубрики, оперативность групп в кризис-

ные ситуации и другие. Поддержка населения, 

точность и доступность достоверной информа-

ции – залог успешного функционирования сооб-

щества администрации и формирования лояльно-

сти и доверия граждан.  

На основе проведенного анализа были 

разработаны рекомендации по ведению сооб-

ществ в соответствии с Распоряжением Прави-

тельства РФ от 2 сентября 2022 г. № 2523-р. Эти 

рекомендации носят универсальный характер и 

могут быть применены для всех муниципальных 

образований как Вологодской области, так и дру-

гих субъектов Российской Федерации. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОГНИТИВНАЯ ВОЙНА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

СТУДЕНЧЕСТВА: ЛАНДШАФТ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)  

Ключевые слова: cредства массовой коммуникации, информационно-когнитивная война, студенческая 

молодежь. 

В статье раскрываются особенности формирования мировоззрения студенческой молодежи в условиях 

информационно-когнитивной войны как искусства использования технологических инструментов для 

изменения сознания людей. Студенческая молодежь является наиболее уязвимой для идеологических 

атак, особенно в обстоятельствах «размывания» акцентов исторической подготовки в системе обра-

зования и влияния интернета в формате фейк новостей и фейк историй. Проблема еще усугубляется и 

тем, что студенчество, будучи, пожалуй, самым активным и «интернет-погруженным» слоем нашей 

молодежи зачастую испытывает кризис доверия к органам государственной власти и традиционным 

источникам информации (ТВ, газеты, радио, официальные учебники по общественно-политическим 

наукам). Представлены результаты авторского исследования по выявлению основных источников по-

лучения информации об общественной жизни и обстановке в мире студенчеством вузов, расположен-

ных на территории Республики Татарстан. Для проведения исследования использована методика мас-

сового опроса с использованием электронных опросных форм на основе репрезентативной стратифи-

цированной выборки. Выборочную совокупность составили 1500 студентов вузов, расположенных на 

территории Республики Татарстан. Исследование показало, что главными источниками информации 

о мире и стране для студенческой молодежи являются в порядке убывания: социальные сети, мессен-

джеры, ближайшее окружение, интернет-сайты. Социальные сети и мессенджеры сами по себе явля-

ются и ареной, и средствами ведущейся против России информационно – когнитивной войны. В рамках 

прежних информационных войн целевым группам предлагалось преимущественно интеллектуальное 

«сырье» в качестве информации для дальнейшего осмысления. В условиях снижения критичности мыш-

ления и возможности перепроверить информацию целенаправленный отбор и распространение инфор-

мации становятся результативным идеологическим оружием. 

А. R. Tuzikov, R. I. Zinurova 

INFORMATION AND COGNITIVE WARFARE AND PATRIOTIC CONSCIOUSNESS 

OF STUDENTS: THE LANDSCAPE OF MASS COMMUNICATION MEDIA  

(ON THE EXAMPLE OF UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

Keywords: mass media, information and cognitive warfare, student youth. 

The article reveals the features of the formation of the worldview of students in the context of information and cogni-

tive warfare as the art of using technological tools to change people's consciousness. Student youth are the most 

vulnerable to ideological attacks, especially in the circumstances of the «blurring» of the emphasis of historical train-

ing in the education system and the influence of the Internet in the format of fake news and fake stories. The problem 

is further aggravated by the fact that students, being perhaps the most active and «Internet-immersed» layer of our 

youth, often experience a crisis of confidence in government authorities and traditional sources of information (TV, 

newspapers, radio, official textbooks on socio-political sciences). The results of the author's research on the identifi-

cation of the main sources of information about public life and the situation in the world by students of universities 

located on the territory of the Republic of Tatarstan are presented. To conduct the study, a mass survey technique 

using electronic survey forms based on a representative stratified sample was used. The sample consisted of 1,500 

university students, universities located on the territory of the Republic of Tatarstan. The study showed that the main 

sources of information about the world and the country for students are in descending order: social networks, mes-

sengers, the immediate environment, Internet sites. Social networks and messengers themselves are both the arena 

and the means of the information and cognitive war being waged against Russia. As part of the previous information 

wars, the target groups were offered mainly intellectual «raw materials» as information for further reflection. In 

conditions of reduced critical thinking and the ability to double-check information, targeted selection and dissemina-

tion of information becomes an effective ideological weapon. 
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Актуальность 

Патриотическое сознание представляет 

собой отражение в групповом сознании значи-

мости феномена Родины и самоопределения 

себя по отношению к ней, включающее степень 

готовности предпринять те или иные усилия для 

защиты ее интересов и безопасности. Обычно 

понятия и «патриотизм», и «гражданин» тесно 

связаны в силу акцента на ответственность че-

ловека по отношению к судьбам Родины, 

народа, государства. Поэтому часто употребля-

ется словосочетание гражданско-патриотиче-

ское сознание. Причем, наличие гражданско-

патриотического сознания молодежи можно 

рассматривать даже как показатель социального 

здоровья общества и показатель развития чело-

веческого потенциала страны. Отдельно стоит 

упомянуть и термин «патриотические настрое-

ния», который характеризует эмоционально-

окрашенное отношение к указанным выше ком-

понентам патриотизма. 

К сожалению, с легкой руки нашей твор-

ческой интеллигенции и с подачи зарубежных 

спецслужб осуществляется разделение России 

на Родину и государство. При этом признается 

необходимость любви к Родине-России и нега-

тивное отношение к российскому государству, 

например, стихотворение Е. Евтушенко 1990-х 

годов. На противопоставление народа и госу-

дарства российского всегда были нацелены и 

директивы Совета Безопасности США еще 1952 

года. Да и сейчас западные лидеры не устают за-

являть, что их действия не направлены против 

народа России, а направлены только против по-

литики и лидеров нашего государства.  

Главный аргумент – наличие негативных 

характеристик деятельности нашего государ-

ства и отдельных чиновников. Однако, не суще-

ствует страны без государства и такое противо-

поставление в стиле «хорошая страна и народ» 

и «плохое государство» при всей его внешней 

соблазнительности не более чем идеологиче-

ский прием, направленный на внутреннее ослаб-

ление страны, что мы и проходили в 90-е годы 

ХХ века. молодежи [1]. К этому можно присово-

купить и такой прием идеологических войн как 

дезинтеграция гражданской идентичности по 

этническому или социально-классовому при-

знаку.  

Все сказанное диктует необходимость 

построения более эффективной и целенаправ-

ленной работы по формированию патриотиче-

ского сознания у российской молодежи [2]. Но 

это требует мониторинговых исследований не 

только состояния их патриотического сознания, 

но и источников получения информации сте-

пени доверия к ним. В современных условиях, 

перефразируя известную поговорку, справедли-

вым выглядит утверждение: «Скажи мне какими 

источниками информации о мире и жизни обще-

ства ты пользуешься, какими аккаунтами владе-

ешь и скажу тебе кто ты». 

Разработанность 

Информационно-когнитивные войны 

довольно популярная тема для общественных 

наук (А. П. Алексеев, И. Ю. Алексеева, В. Э. 

Багдасарян, Н. А Борщов, А. Н. Медушевский, 

А. Ю. Полтораков, А. Р. Тузиков и др.) [3-9]. Ос-

новной фокус исследований связан с пробле-

мами информационной и идеологической без-

опасности [10, 11]. 

В последнее время исследованию пред-

почтений в области медиаисточников информа-

ции  уделяется немало внимания со стороны как 

российских ученых (А. Н. Гуреева [12]; С. А. 

Вартанов [13]; С. В. Володенков, С. Ю. Белоко-

нев, А. А. Суслова [14]; Д. Ю. Кульчицкая, Г. С. 

Филаткина [15]; Д. В. Дунас, С. А. Вартанов, 

Д. Ю. Кульчицкая, Е. А. Салихова и др. [16, 17]; 

Т. С. Черевко, Д. В. Дунас, А. В. Толоконникова 

[18]; А. В. Толоконникова [19, 20]; так и зару-

бежных (Cuesta-Valino, Gutiérrez-Rodríguez, 

Durán-Álamo [21]; Tejedor, Portalés-Oliva, 

Carniel-Bugs, Cervi [22]; De Conick, Matthijs, 

Debrael, De Cock et al. [23]; Albright Cervi [24]; 

Dhoest, Simons [25] и др.) 

Специфика интересов к новостной по-

вестке интернета у молодой аудитории стали од-

ним из наиболее изучаемых предметов в социо-

логии массовой коммуникации. (Д. И. Камин-

ченко, Т. С. Черевко, Д. В. Дунас и А. В. Толо-

конникова) [26]. На выявление наиболее попу-

лярных источников информации и установление 

интенсивности их использования среди студен-

тов нацелена работа С. В. Володенкова, 

С. Ю. Белоконева и А. А. Сусловой [14]. Авторы 

обратили внимание на преобладание цифровых 

каналов коммуникации при поиске и просмотре 

новостного контента молодой, студенческой 

аудиторией. 

Основные положения 

Наиболее уязвимой для идеологических 

атак выступает студенческая молодежь (во мно-

гом еще находящаяся в стадии поиска мировоз-

зренческих ориентиров), особенно в обстоятель-

ствах «размывания» акцентов исторической 

подготовки в системе образования и влияния ин-

тернета в формате фейк новостей и фейк исто-

рии. [27]. Проблема еще усугубляется и тем, что 

студенчество, будучи, пожалуй, самым актив-

ным и «интернет-погруженным» слоем нашей 
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молодежи зачастую испытывает кризис доверия 

к органам государственной власти и традицион-

ным источникам информации (ТВ, газеты, ра-

дио, официальные учебники по общественно-

политическим наукам).  

Вместо них они пользуются преимуще-

ственно информацией из социальных сетей и 

мессенджеров, которые сами по себе являются 

и ареной, и средствами ведущейся против Рос-

сии информационно – когнитивной войны. В 

рамках прежних информационных войн целе-

вым группам («потребителям» – потенциаль-

ным жертвам) предлагалось преимущественно 

интеллектуальное «сырье» (информация для 

дальнейшего осмысливания). Конечно, сам по 

себе целенаправленный отбор информации, и 

ее распространение продолжает быть резуль-

тативным оружием. Однако, его эффектив-

ность снижается в условиях развития критич-

ности мышления и возможностей многократно 

проверять информацию [1]. 

Но на современном этапе развитие 

нейро-когнитивной и информационной когни-

тивистики (сочетающей возможности 

«цифры» и искусственного интеллекта) позво-

ляет: 

во-первых, снижать критичность за 

счет мощной перегрузки каналов восприятия 

информации всё сокрушающим потоком, в ко-

тором ложь и истина трудноразличимы и как 

бы теряют значение (феномен «постправды»); 

во-вторых, распространением техноло-

гий таргетированного подбора нейросетями 

«нужной» информации в зависимости от соци-

ально-психологических характеристик (циф-

рового профиля) объекта атаки все время 

нагнетая эмоциональный градус в направляе-

мой информации (технология «газлайтинга»);  

в-третьих, вместе с информацией 

встроено распространяется и схема «нужной» 

интерпретации и оценок событий и все это на 

фоне нарративизации самых сложных обще-

ственно-культурных, политических и эконо-

мических событий (схема в стиле «хорошие 

парни» против «плохих парней).   

Понятно, что в роли «плохих парней», 

«противников мира и прогресса» рисуются 

российские государственные деятели, «отрав-

ленные пропагандой» родители и учителя и 

т.д. Наоборот «прогрессивными деятелями» 

назначаются различного рода «борцы за сво-

боду», зачастую подкармливаемые извне. В 

результате потенциальный противник своей 

страны и народа стремиться выглядеть как по-

тенциальный друг и союзник, а подозритель-

ность и гнев направляется внутрь страны.  

Информационно-Когнитивная война 

— это искусство использования технологиче-

ских инструментов для изменения сознания 

людей-мишеней, которые часто не подозре-

вают о любой такой попытке — как и те, кому 

доверено противодействие. Информация зача-

стую «подгоняется» под необходимый, вос-

требованный или «заказанный» социальный 

сценарий, а события могут не только подби-

раться (выхватываться из контекста, интер-

претироваться и трактоваться), но и конструи-

роваться [28]. 

Сравнительно новый феномен – «миро-

вая историческая война» с попытками перепи-

сать историю и внушить новым поколениям, 

что не столько СССР одержал победу над гит-

леровским блоком в формате Третьего рейха, 

сколько страны «демократии» не позволили 

поработить Европу ни Гитлеру, ни Сталину. 

При этом шквал надуманных обвинений обру-

шивается на Россию как на правопреемницу 

СССР. Цель одна - создать из России образ 

естественного и постоянного врага европей-

ской культуры и цивилизации, оправдывая та-

ким образом в глазах своей публики враждеб-

ную антироссийскую политику и культуру от-

мены всего российского. Молодежи нашей 

страны же под видом «вскрытия белых пятен» 

истории пытаются навязать комплекс вины и 

отключить чувство гордости за великую По-

беду наших дедов и прадедов. 

Современная молодежь живет в усло-

виях тотальной информатизации. Особенно-

сти современной идеосферы таковы, что сти-

раются границы между производством и по-

треблением информации в силу интерактив-

ных практик социальных медиа. Социальные 

медиа – это не только социальные сети, это все 

интернет-ресурсы, которые позволяют обме-

ниваться информацией в виде текста и аудио-

визульных посланий. «Рост активности моло-

дежи в интернете – необратимый процесс, ко-

торый искажает восприятие действительно-

сти, способствует появлению «сетевого созна-

ния», коммуникационной солидарности и со-

трудничества, но при этом является образом 

жизни молодого человека. При этом важны 

рамки информационных практик в глобальной 

сети» [29]. На смену прежним источникам ин-

формации, которые были популярны в преды-

дущих поколениях, приходят иные ресурсы. 

Для того, чтобы воздействовать на молодежь, 

необходимо понимание роли и места различ-

ных средств массовой коммуникации в сту-

денческой среде. При этом важно различать 

традиционные и электронные, в которых ис-

пользуются другие жанры и формы подачи ин-

формации.  
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Методология и методы исследования 

 

Целью нашего исследования мы поста-

вили выявление основных источников получе-

ния информации об общественной жизни и об-

становке в мире студенчеством вузов, распо-

ложенных на территории Республики Татар-

стан, а также степень доверия к ним. Наше ис-

следование опиралось на методике массового 

опроса с использованием электронных опрос-

ных форм на основе репрезентативной страти-

фицированной выборки. Выборочную сово-

купность составили 1500 студентов из г. Ка-

зани и городов Волжско-Камского кластера (г. 

Набережные Челны, г. Альметьевск, г. Нижне-

камск). По понятным причинам нас интересо-

вали только граждане России.  Предельная по-

грешность выборки с вероятностью 95 % не 

превышала 2,5 %. Это позволяет считать полу-

ченные результаты статистически значимыми. 

 

Результаты исследования 

 

Обобщенный результат источников 

информации для студенческой молодежи со-

бран в таблице 1. Главными источниками ин-

формации о мире и стране для студенческой 

молодежи являются (оценки по десятибалль-

ной шкале):1) социальные сети; 2) мессен-

джеры; 3) ближайшее окружение.4) интернет-

сайты. 

Более подробно степень использования 

различных источников информации и распре-

деление ответов по данному аспекту представ-

лена в виде графических диаграмм на рис. 1-8.  

 

Таблица 1 – Источники информации для студенческой молодежи  

 

Источники  Оценка в 10 баллов Рейтинг использования 

источников 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 3,6 %  

Интернет СМИ (новостные сайты и т.п.) 38,6 % 4 

Социальные сети 48 % 1 

Мессенджеры 46,8 % 2 

Ближайшее окружение (друзья, родители) 30,1 % 3 

Телевидение 5,3 %  

Радио  2,1 %  

Блоги  12,3 %  

 

 
 

Рис. 1 – Оценка степени использования печатных СМИ (газет и журналов) 

по десятибалльной шкале 
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Рис. 2 – Оценка степени использования интернет-СМИ по десятибалльной шкале 

Рис. 3 – Оценка степени использования социальных сетей по десятибалльной шкале 

5,8%

2,5%

3,9%

2,7%

9,0%

6,3%

8,9%

9,7%

7,5%

38,6%

5,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не использую совсем

4,0%

1,9%

2,0%

2,5%

6,9%

3,9%

7,3%

10,4%

10,0%

48,0%

3,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Не использую совсем



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

69 

Рис. 4 – Оценка степени использования мессенджеров по десятибалльной шкале 

Рис. 5 – Оценка степени использования ближайшего окружения (друзей, родителей) 

по десятибалльной шкале 
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Рис. 6 – Оценка степени использования телевидения по десятибалльной шкале 

Рис. 7 – Оценка степени использования радио по десятибалльной шкале 
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Рис. 8 – Оценка степени использования блогов по десятибалльной шкале 

Таким образом, исследование показало, 

что главными источниками информации о мире 

и стране для студенческой молодежи являются в 

порядке убывания:1) социальные сети; 2) мес-

сенджеры; 3) ближайшее окружение; 4) интер-

нет-сайты. 

Заключение 

Современный период развития общества 

и международных отношений характеризуется 

резко обострившимся информационно-идеоло-

гическим противоборством сопровождающимся 

использованием когнитивных технологий. Их 

отличительная особенность в том, что главным 

объектом атаки является не просто информация 

(хотя ее подбор также не случаен), но картина 

мира атакуемого социума, схемы интерпрета-

ции предъявляемых порций информации (не 

всегда правдивой). И далее уже исходя из целей 

операции происходит работа с ней. Основным 

«полем битвы» выступает киберпространство 

интернета и социальные медиа. Российское сту-

денчество предпочитает получать информацию 

о мире и жизни общества не из традиционных 

СМИ (радио, печатная продукция, телевиде-

ние), предпочитая им СМК (средства массовой 

коммуникации), что недостаточно учитывается 

при проектировании воспитательной работы со 

студентами и в информационной политике в це-

лом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 378.1 DOI: 10.55421/2499992Х_2024_3_74 

В. И. Токтарова, В. В. Жилин 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

Ключевые слова: цифровая трансформация образования, цифровые технологии, искусственный интел-

лект, цифровые сервисы и инструменты, образование, студент, вуз. 

В современном образовательном контексте искусственный интеллект выступает в роли катализа-

тора преобразований, позволяя значительно расширить горизонты образовательного опыта. Целью 

данной работы является изучение образовательного потенциала сервисов и инструментов искусствен-

ного интеллекта, выявление особенностей и перспектив их внедрения в образовательную практику выс-

шей школы в условиях цифровой трансформации образования. При проведении исследования были ис-

пользованы теоретические, эмпирические и математические методы. Методологическую базу иссле-

дования составили классические и современные труды отечественных и зарубежных ученых в области 

цифровой трансформации образования и искусственного интеллекта. В статье приводится определе-

ния искусственного интеллекта, раскрыта сущность технологии применительно к образовательной 

деятельности. Представлен SWOT-анализ, описывающий условия и факторы внедрения технологий ис-

кусственного интеллекта в сферу образования. Выявлен и описан образовательный потенциал интел-

лектуальных цифровых сервисов и инструментов (сервисов для анализа образовательных данных, гене-

рации учебного контента, персонализации обучения, языкового распознавания и анализа естественного 

языка, оценки компетенций обучающихся). Для каждой группы рассмотрен ряд представителей попу-

лярных ИИ-сервисов, описан их функционал. Приведены результаты опроса преподавателей вуза о зна-

нии и использовании интеллектуальных сервисов и инструментов в образовательной практике. Выводы 

статьи подчеркивают значимость внедрения ИИ-сервисов в образовательную деятельность на основе 

комплексного подхода, учитывающего технические, технологические, методологические и этические 

аспекты, подготовку педагогов к работе с новыми интеллектуальными технологиями. Полученные ре-

зультаты могут послужить основой для разработки методических рекомендаций по интеграции сер-

висов и инструментов искусственного интеллекта в педагогическую практику, а также для дальней-

ших исследований в области создания инновационных образовательных решений. 

V. I. Toktarova, V. V. Zhilin

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EDUCATIONAL POTENTIAL 

OF DIGITAL SERVICES AND TOOLS 

Keywords: digital transformation of education, digital technologies, artificial intelligence, digital services and 

tools, education, student, HEI. 

In the modern educational context, artificial intelligence acts as a catalyst for change, allowing to significantly 

expand the horizons of the educational experience. The purpose of this work is to study the educational potential 

of artificial intelligence services and tools, to identify the features and prospects for their implementation in the 

educational practice of higher education in the context of the digital transformation of education. Theoretical, 

empirical and mathematical methods were used to conduct the research. The methodological basis of the study 

was made up of classical and modern works of domestic and foreign scientists in the field of digital transfor-

mation of education and artificial intelligence. The article provides definitions of artificial intelligence, reveals 

the essence of its main technologies in relation to educational activities. A SWOT analysis is presented that 

describes the conditions and factors for the introduction of artificial intelligence technology in the field of edu-

cation. The educational potential of intelligent digital services and tools (services for analyzing educational 

data, generating educational content, personalizing learning, language recognition and natural language anal-

ysis, assessing the competencies of students) has been identified and described. For each group, a number of 

representatives of popular AI services are considered and their functionality is described. The results of a survey 

of educators on the knowledge and use of AI services and tools in educational practice are presented. The 
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conclusions of the article emphasize the importance of introducing AI services into educational activities based 

on an integrated approach that takes into account technical, technological, methodological and ethical aspects, 

training teachers to work with new intelligent technologies. The results obtained can serve as a basis for the 

development of guidelines for the integration of artificial intelligence services and tools into pedagogical prac-

tice, as well as for further research in the field of creating innovative educational solutions 

Введение 

Искусственный интеллект (ИИ) – это дина-

мично развивающаяся технология, которая в по-

следние десятилетия прочно вошла в различные 

сферы человеческой деятельности, и образователь-

ная область не стала исключением. Однако в кон-

тексте образования ИИ выходит за рамки простого 

автоматизированного процесса и становится насто-

ящим катализатором изменений, трансформируя 

традиционные методы преподавания и обучения, 

открывая новые перспективы для преподавателей и 

студентов.  

Эксперты Центра компетенций НТИ по 

направлению «Искусственный интеллект» [1] вы-

делили несколько актуальных векторов его разви-

тия: расширенное применение больших языковых 

моделей, интеграция генеративных моделей для со-

здания изображений, а также формирование новых 

сфер профессиональной деятельности в области 

искусственного интеллекта. Согласно междуна-

родным исследованиям Fortune Business Insights [2] 

среднегодовой темп роста рынка искусственного 

интеллекта с 2020 по 2027 год в среднем составит 

около 27 %. Ожидается, что глобальное внедрение 

ИИ-технологий организациями будет увеличи-

ваться в среднем на 38,1 % в период с 2024 по 2030 

годы.  

Внедрение и использование искусствен-

ного интеллекта в России пока ещё не достигли 

должного широкого распространения. По результа-

там анализа Института стратегических исследова-

ний интеллектуальной экономики [3], лишь поло-

вина крупных организаций с числом сотрудников 

свыше 10 тысяч освоили ИИ-решения, тогда как 

малый и средний бизнес проявляет менее активный 

интерес к этой технологии. Компании внедряют 

ИИ преимущественно для улучшения продукции и 

обслуживания клиентов, но внутренние процессы 

оптимизируются лишь частично. Сектор услуг, 

включая финансовую сферу и торговлю, является 

ключевым пользователем технологии искусствен-

ного интеллекта. 

На данный момент в области ИИ разрабо-

тан комплекс из более шестидесяти отечественных 

стандартов, направленных на решение ключевых 

задач: обеспечение гарантий качества, функцио-

нальной надежности и безопасности применения 

интеллектуальных систем; разработка единых под-

ходов к управлению качеством данных; закрепле-

ние практик создания и применения технологий 

ИИ в нормативно-технических документах; гармо-

низация национальной нормативной базы с между-

народными и региональными стандартами. 

Так, Национальная стратегия развития ис-

кусственного интеллекта на период до 2030 года [4] 

выделяет следующие приоритеты: опережающее 

развитие ИИ через научные исследования, разра-

ботку программных продуктов, улучшение доступ-

ности и качества данных и аппаратного обеспече-

ния, подготовку квалифицированных кадров, по-

вышение информированности населения и созда-

ние системы регулирования общественных отно-

шений.  

Область образования также не осталась в 

стороне: особое внимание ей уделяется в рамках 

Федерального проекта «Искусственный интел-

лект» [5], включающего гранты для вузов на разра-

ботку и реализацию образовательных программ, 

обучение школьников через олимпиады и хака-

тоны для развития компетенций и популяризации 

искусственного интеллекта. В «Национальном 

стандарте Российской Федерации. Технологии ис-

кусственного интеллекта в образовании. Общие по-

ложения и терминология» [6] рассматриваются 

ключевые концепции технологий искусственного 

интеллекта и направления их применения в образо-

вательной сфере. Согласно документу основными 

областями применения ИИ в образовании явля-

ются технологии компьютерного зрения, обра-

ботки естественного языка и речи, интеллектуаль-

ная поддержка принятия решений для автоматиза-

ции проверки домашних заданий, внедрения адап-

тивного обучения, упрощения и автоматизации 

подготовки преподавателей к занятиям, разработки 

образовательных продуктов и других целей, 

направленных на повышение качества образова-

ния. 

В целом, нормативное регулирование в об-

ласти ИИ направлено на минимизацию рисков и 

обеспечение справедливого и этичного использова-

ния технологий ИИ. Это включает в себя вопросы 

прозрачности алгоритмов, защиты данных, без-

опасности и ответственности за решения, принятые 

с использованием ИИ, в том числе и в образова-

тельной области. 

Образование – это сфера, которая особенно 

чувствительна к технологическим изменениям, иг-

рает ключевую роль в формировании навыков и 

знаний, необходимых для достижения успеха в со-

временном мире. В то же время технологический 

прогресс предъявляет к нему новые требования, ак-

туализируя вопросы доступности, персонализации 
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и эффективности обучения. Искусственный интел-

лект с его способностью анализировать большие 

объемы данных [7], принимать решения и обу-

чаться, представляет собой эффективное решение 

для реализации данных требований. 

Существует пул исследований, посвящен-

ных применению искусственного интеллекта в об-

разовании. Одно из направлений связано с подхо-

дом персонализированного обучения, основанного 

на применении интеллектуальных алгоритмов. В 

данном контексте обучение преобразуется в про-

цесс, который активно адаптируется к индивиду-

альным потребностям, интересам и способностям 

каждого обучающегося. Исследования в этой сфере 

получили значительное внимание. Так, в работе M. 

Murtaza и др. «AI-based personalized e-learning 

systems: issues, challenges, and solutions» [8] рас-

смотрена проблематика разработки и внедрения 

адаптивных образовательных систем, основанных 

на искусственном интеллекте. Авторы уделяют 

особое внимание ключевым факторам персонали-

зации и архитектуре системы, способной автомати-

чески анализировать информацию об учебной ак-

тивности студентов, их успехах и трудностях.  

Множество работ посвящено применению 

искусственного интеллекта для автоматизации 

процесса оценки и мониторинга прогресса студен-

тов на основе алгоритмов, использующих передо-

вые технологии обработки естественного языка и 

машинного обучения. M. Shermis и B. Hamner в ис-

следовании «Contrasting state-of-the-art automated 

scoring of essays» [9] описывают систему автомати-

ческой оценки эссе, доказывают объективность 

анализа и оценки для повышения эффективности 

текущего и итогового контроля знаний. В работе 

указано на потенциальное влияние технологий ис-

кусственного интеллекта на будущее образование. 

Более широкую оценку образовательного 

потенциала интеллектуальных технологий пред-

ставил B. Williamson в своей работе «The social life 

of AI in education» [10]. Автор обозначил ряд основ-

ных направлений, в которых искусственный интел-

лект может оказать значительное воздействие: ав-

томатизация процесса обучения, анализ образова-

тельных данных, персонализация и индивидуали-

зация образования, адаптация программ обучения 

под потребности каждого обучающегося. В иссле-

довании акцентируется внимание на проблемах и 

рисках, связанных с использованием ИИ в образо-

вании: вопросы приватности данных, этики ис-

пользования алгоритмов в образовательных целях, 

доступности образования и др. Подчеркивается 

важность достижения баланса между инноваци-

ями, которые могут быть предоставлены искус-

ственным интеллектом, и защитой интересов и без-

опасности данных обучающихся. Исследование 

привносит ценный вклад в осмысление влияния ис-

кусственного интеллекта на образовательное про-

странство, обозначая перспективы, риски и вы-

зовы, связанные с интеграцией ИИ-технологий в 

образование. 

По направлению учебной аналитики в ис-

следовании W. Holmes «Artificial intelligence and 

education: a critical view through the lens of human 

rights, democracy and the rule of law» [11] описывает 

влияние технологий искусственного интеллекта на 

изменение образовательного ландшафта посред-

ством использования и внедрения цифровых ин-

теллектуальных тьюторов и систем анализа образо-

вательных данных. Особое значение придается во-

просам политики использования ИИ в образова-

нии, этики и защиты данных, анализа потенциаль-

ного преимущества и риска интеграции ИИ в обра-

зовательные процессы.  

Отметим, что помимо автоматизации про-

цесса обучения и анализа данных искусственный 

интеллект предоставляет возможность формирова-

ния интерактивных и захватывающих образова-

тельных сценариев, способных стимулировать ин-

терес и активное вовлечение обучающихся в учеб-

ный процесс [12, 13].  

Р. А. Амиров, У. М. Билалова в работе 

«Перспективы внедрения технологий искусствен-

ного интеллекта в сфере высшего образования» 

[14] приходят к выводу, что искусственный интел-

лект не ставит целью конкурировать с профессор-

ско-преподавательским составом ни в области обу-

чения, ни в процессе оценивания знаний студентов.

Вместо этого он рассматривается как ценный вспо-

могательный инструмент, способный выполнять

разнообразные рутинные операции, предоставляю-

щий возможность разработки оптимальных страте-

гий обучения, адаптированных к индивидуальным

способностям и потребностям студентов, а также

соответствующих требованиям рынка труда.

Таким образом, проводимые исследования 

акцентируют внимание на широких перспективах, 

которые искусственный интеллект открывает для 

совершенствования образовательного процесса по 

множеству аспектов. Однако также подчеркивается 

значимость учета этических и социальных вопро-

сов его применения. Это говорит о важности ана-

лиза воздействия искусственного интеллекта на об-

разовательную среду и субъектов обучения, выяв-

лении и определении образовательного потенциала 

инструментов его реализации, подчеркивает необ-

ходимость не только в технических усовершен-

ствованиях, но и в создании методических реко-

мендаций по его использованию в образовательной 

сфере. 

В этой связи цель данной статьи состоит в 

изучении образовательного потенциала сервисов и 

инструментов искусственного интеллекта, выявле-
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ние особенностей и перспектив их внедрения в об-

разовательную практику высшей школы в усло-

виях цифровой трансформации образования. 

 

Технологии искусственного интеллекта: обра-

зовательный потенциал 

 

Искусственный интеллект – это: 

– комплекс технологических решений, поз-

воляющий имитировать когнитивные функции че-

ловека (включая самообучение и поиск решений 

без заранее заданного алгоритма) и получать при 

выполнении конкретных задач результаты, сопо-

ставимые, как минимум, с результатами интеллек-

туальной деятельности человека [6]; 

– интеллектуальные системы, ключевой за-

дачей которых является моделирование менталь-

ных, когнитивных и образовательных процессов 

[14]; 

– направление информатики, целью кото-

рого является разработка аппаратно-программных 

средств, позволяющих пользователю-непрограм-

мисту ставить и решать свои традиционно считаю-

щиеся интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ 

на ограниченном подмножестве естественного 

языка [15];  

– системы и алгоритмы, которые могут ана-

лизировать большие объемы данных и извлекать из 

них информацию для принятия решений [16]; 

– использование компьютерных систем, 

моделей и алгоритмов для создания автоматиче-

ских или полуавтоматических систем оценки зна-

ний студентов, определения их уровня достижений 

и адаптивной персонализации образовательного 

процесса [17]. 

Данные определения охватывают широкий 

спектр аспектов искусственного интеллекта, от его 

способности имитировать когнитивные функции 

человека до анализа данных для принятия реше-

ний. Это подчеркивает многообразие и потенциал 

ИИ в различных областях, включая и образование 

[18, 19]. Для более глубокой оценки аспектов инте-

грации ИИ проведем SWOT-анализ, позволяющий 

выявить сильные и слабые стороны, возможности 

и угрозы, с которыми сталкиваются образователь-

ные учреждения и преподаватели вузов (см. таб-

лицу). Рассмотрим данные анализа подробнее.  

 

Таблица – Данные SWOT-анализа 

 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Персонализация обучения, создание индивидуа-

лизированных образовательных программ, учиты-

вая потребности и стили обучения каждого сту-

дента. 

2. Автоматизация процессов, улучшение эффектив-

ности административных задач, таких как оценка, 

мониторинг успеваемости, генерация отчетов и др. 

3. Улучшение аналитики и принятие решений на ос-

нове данных, анализ больших объемов образова-

тельных данных для определения трендов и прогно-

зов. 

4. Упрощение работы для научно-исследователь-

ской деятельности (подбор, анализ материала и т.д.) 

1. Техническая зависимость, требование техниче-

ских знаний и инфраструктуры. 

2. Этические вопросы, рассмотрение вопросов кон-

фиденциальности данных, потери человеческого 

влияния, размытие понятия авторского права. 

3. Затраты: внедрение и обеспечение сервисов ИИ 

может быть дорогостоящим. 

4. Небольшой объем данных, недостаточное коли-

чество данных для обучения нейросетей под обра-

зовательные задачи. 

5. Непринятие новаций, недовольство или непони-

мание преподавателей и сотрудников в отношении 

новых технологий и методов. 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Расширение границ образования, новые форматы 

цифрового / виртуального обучения, расширяющие 

доступ к знаниям. 

2. Инновационные технологии обучения, возмож-

ность создания новых, интерактивных и адаптив-

ных средств и методов обучения. 

3. Развитие исследований в области педагогики, 

психологии и цифровизации, способствующих со-

вершенствованию образовательных технологий. 

4. Подготовка студентов к цифровой эпохе, разви-

вая навыки, которые будут необходимы в будущей 

профессии. 

1. Неравенство доступа к образовательным возмож-

ностям сервисов за счет технических и финансовых 

барьеров. 

2. Снижение значимости развития навыков межлич-

ностного общения в процессе обучения. 

3. Зависимость от технологий, риски в случае тех-

нических сбоев или неполадок. 

4. Некорректное использование данных и ошибоч-

ная оценка, приведшая к неправильным выводам и 

решениям. 
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Данные анализа выявили множество значи-

мых возможностей для улучшения образователь-

ного процесса. Однако с ними связаны и некоторые 

вызовы, которые требуют внимания и баланса. 

Сильные стороны внедрения ИИ в образователь-

ную практику подчеркивают возможность созда-

ния индивидуализированных, интерактивных и эф-

фективных обучающих сценариев. Сервисы ИИ 

способствует более глубокому пониманию матери-

ала обучающимися, улучшению административ-

ных задач и повышению доступности качествен-

ного образования. Слабые стороны включают в 

себя техническую зависимость, что может создать 

барьер для широкой реализации, и неоднозначные 

этические вопросы, связанные с конфиденциально-

стью данных и авторским правом. Кроме того, за-

траты на внедрение сервисов искусственного ин-

теллекта, а также потребность в постоянных обнов-

лениях и адаптации, могут быть ограничивающим 

фактором. 

Возможности, предоставляемые ИИ – это 

расширение границ образования, развитие иссле-

дований и разработка инновационных образова-

тельных решений, подготовка студентов к цифро-

вому будущему. Угрозы внедрения ИИ включают 

потенциальное неравенство доступа к образованию 

из-за технических и финансовых барьеров, а также 

сокращение межличностных навыков из-за увлече-

ния технологиями, риск некорректного использо-

вания данных. 

В целом, внедрение ИИ-сервисов и инстру-

ментов в сферу образования предоставляет множе-

ство возможностей для улучшения образователь-

ного опыта и повышения доступности знаний [20]. 

Однако для максимизации пользы и минимизации 

рисков необходимо тщательное планирование и ба-

лансирование между инновациями, этическими и 

техническими вопросами, а также постоянное вни-

мание к обеспечению адекватной поддержки и по-

вышения квалификации педагогов для успешной 

адаптации к изменяющейся образовательной среде. 

Интеллектуальные сервисы и инструменты 

для образовательной сферы 

Искусственный интеллект выходит за гра-

ницы академических исследований и активно внед-

ряется в повседневные практики образования. Ин-

теллектуальные инструменты и сервисы, разрабо-

танные для образовательной сферы, представляют 

новую ступень развития по сравнению с традици-

онными образовательными средствами. Эти техно-

логические решения, основанные на алгоритмах 

искусственного интеллекта, нацелены на повыше-

ние эффективности учебного процесса и оказание 

поддержки преподавателям в создании учебных 

материалов и организации обучения. ИИ способ-

ствует перераспределению усилий, позволяя сфо-

кусироваться на разработке более интерактивных и 

персонализированных образовательных продук-

тов. 

Рассмотрим возможности и потенциал ин-

теллектуальных сервисов и инструментов в разно-

образных сферах образовательной практики. 

1. Цифровые сервисы для создания учеб-

ного контента. Сервисы для генерации учебного 

контента играют ключевую роль в современной об-

разовательной парадигме, предоставляя уникаль-

ные возможности для разработки, адаптации и 

предоставления учебных материалов [21]. Учеб-

ный контент может включать в себя разнообразные 

форматы, такие как тексты, изображения, видео, 

интерактивные элементы и задания. В зависимости 

от образовательных целей содержание учебного 

материала может быть направлено на передачу тео-

ретических знаний, развитие практических навы-

ков, формирование аналитического мышления, 

стимулирование творческой активности студентов 

и др. [22]. Рассмотрим сервисы ИИ, которые предо-

ставляют возможность преподавателям и авторам 

создавать содержательный и привлекательный кон-

тент, обогащенный мультимедийными и интерак-

тивными элементами, способствующими более 

продуктивному обучению. 

Adobe Captivate (www.adobe.com/ru/ 

products/captivate.html) – инструмент для создания 

учебного контента, включает программные симу-

ляции, интерактивные элементы и виртуальные 

среды VR. Одной из главных особенностей явля-

ется разработка легко читаемых портативных кур-

сов, полностью совместимых с большинством мо-

бильных устройств. С поддержкой стандарта 

SCORM и инновационными возможностями, та-

кими как виртуальная реальность, обеспечивает 

гибкость и удобство доступа к контенту. Препода-

ватели могут с помощью виджетов сгенерировать 

звуковое сопровождение и эффектное оформление 

контента, добавить интерактивные элементы без 

программирования. 

Gomo Learning (www.gomolearning.com) – 

облачная платформа, которая позволяет пошагово 

создавать адаптивные курсы электронного обуче-

ния с использованием разнообразных тем и базо-

вых инструментов авторинга. Этот сервис может 

быть полезен для педагогов и методистов, которые 

разрабатывают адаптивные программы обучения, 

включающие интерактивные элементы (игры, 

пазлы, квесты и др.). Облачное хранилище упро-

щает совместную разработку курсов и контроль за 

их реализацией. 

AI Course Creator (www.coursebox.ai) – ин-

новационный инструмент, предоставляющий воз-

можность быстро создавать онлайн-курсы посред-

ством простого интерфейса. Используя алгоритмы 

искусственного интеллекта, сервис автоматически 

http://www.adobe.com/ru/
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генерирует структуру курса и контент, позволяет 

добавлять интерактивные элементы, включая вик-

торины и видео. Возможности включают ИИ-под-

держку для разработки курсов, добавление интер-

активности, публикацию курсов в различных режи-

мах, экспорт в системы управления обучением, а 

также функции, упрощающие процесс создания 

курса и поддерживающие разнообразные образова-

тельные стратегии, и сценарии. 

Цифровые ИИ-сервисы предоставляют 

уникальные возможности для исследования и раз-

работки учебного контента, значительно упрощая и 

оптимизируя процесс создания образовательных 

материалов. Автоматизация некоторых этапов раз-

работки контента позволяет преподавателям сосре-

доточиться на творческих аспектах его создания, 

передав рутинные действия инструментам ИИ. 

2. Цифровые сервисы для персонализации

обучения. Обеспечение гибкости – главный вызов 

сфере образования, способствующий устойчивому 

и гармоничному развитию обучающихся [23]. По-

этому в настоящее время так важна всесторонняя 

проработка интеграции в систему образования эле-

ментов персонализированного обучения (основные 

инструменты, учебный подход, образовательный 

контент, ресурсы и технологии, логистика транс-

фера знаний, время и др.). Приведем сервисы для 

персонализации обучения, которые представляют 

собой эффективные инструменты, направленные 

на индивидуализацию образовательного опыта и 

результативное достижение образовательных це-

лей [24, 25].  

DreamBox Learning Math 

(www.dreambox.com) – сервис, предоставляющий 

персонализированное обучение математике, осно-

ванное на индивидуальных потребностях и предпо-

чтениях учащихся. С использованием технологий 

искусственного интеллекта сервис адаптируется к 

особенностям каждого обучающегося, создавая ди-

намичное и интерактивное обучение. Его преиму-

щества включают в себя персонализированный 

подход на основе сформированного индивидуаль-

ного плана обучения для каждого студента, учиты-

вая уровень его знаний и предпочтения. 

AdaptiveU (www.adaptiveu.io) – инноваци-

онная образовательная платформа, ориентирован-

ная на персонализированное обучение. Стремясь 

удовлетворить индивидуальные потребности и 

предпочтения, сервис позволяет студентам изучать 

материал в соответствии с их личностными и обра-

зовательными характеристиками. К его преимуще-

ствам относятся возможность анализировать акаде-

мический прогресс студентов и предлагать наилуч-

шие пути изучения на основе их данных и образо-

вательных результатов.  

Smart Sparrow (www.smartsparrow.com) – 

уникальная цифровая платформа, предлагающая 

персонализированные образовательные решения с 

использованием интеллектуальных технологий. 

Посредством анализа данных и использования 

адаптивных методов сервис способствует созда-

нию индивидуальных траекторий обучения. Благо-

даря гибкому и интерактивному учебному кон-

тенту студенты получают возможность осваивать 

материал в удобном темпе, а система интеллекту-

альных подсказок помогает разрешать трудности и 

раскрывать глубину понимания. К преимуществам 

сервиса относятся способность обеспечивать мгно-

венную обратную связь и рекомендации для улуч-

шения образовательных результатов.  

Персонализация обучения с использова-

нием цифровых сервисов ИИ должна быть ориен-

тирована на поддержку преподавателей, а не за-

мену их роли. Комбинированный подход, включа-

ющий в себя человеческую экспертизу и техноло-

гические инновации, предоставляет оптимальное 

решение для достижения необходимых результа-

тов. Значимым преимуществом цифровых серви-

сов ИИ в этой области является способность фор-

мирования гибких и индивидуально-ориентиро-

ванных образовательных сред, способствуя разви-

тию каждого обучающегося в соответствии с его 

уникальными особенностями и потребностями. 

3. Цифровые сервисы для интеллекту-

ального анализа образовательных данных. Учеб-

ная аналитика представляет собой важную мульти-

дисциплинарную область, где применяются ме-

тоды интеллектуального анализа данных, машин-

ного обучения и статистики к образовательным 

данным [25, 26]. К ним относится информация об 

учебных результатах обучающихся, развитии обра-

зовательных систем, условиях образования (обра-

зовательных программах, особенностях образова-

тельной среды, образовательных методиках и др.) 

[26]. Существует разнообразные инструменты и 

сервисы для интеллектуального анализа образова-

тельных данных, приведем некоторые их них. 

Oracle Data Mining (www.oracle.com/ 

database/technologies) – программное решение, 

предоставляющее множество методов и алгорит-

мов для проведения анализа данных и выявления 

закономерностей, статистических исследований и 

визуализации данных. Основной характеристикой 

является его интеграция в структуру базы данных 

Oracle, что снижает необходимость извлечения и 

транспортировки данных в другие инструменты 

или специализированные серверы. Этот интегриро-

ванный подход существенно облегчает управление 

данными и позволяет выявлять скрытые паттерны, 

тренды и прогнозы в образовательных данных.  

Ellucian Analytics (www.ellucian.com/ 

solutions/ellucian-insights) – платформа для анализа 

образовательных данных и обеспечения прозрач-

ности оценки и прогноза. Преподаватели могут ис-

пользовать аналитические возможности сервиса 

для изучения статистических данных о студентах и 

http://www.oracle.com/
http://www.ellucian.com/
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их успеваемости, проводить прогнозирование и мо-

делирование результатов обучения, визуализиро-

вать данные и создавать отчеты, способствуя более 

точному планированию и принятию педагогиче-

ских решений. 

D2L Brightspace Insights (www.d2l.com/ 

brightspace/performance) – платформа для анализа и 

визуализации данных обучения, включая информа-

цию о достижениях и действиях студентов; предо-

ставляет возможность администраторам, руково-

дителям и преподавателям отслеживать, измерять и 

контролировать прогресс и вовлеченность уча-

щихся во время их обучения. С помощью сервиса 

можно проводить прогнозирование успехов сту-

дентов и рекомендовать индивидуальные страте-

гии обучения, мониторинг и оценку эффективно-

сти образовательных программ и методов. 

Анализ данных с применением цифровых 

сервисов на основе искусственного интеллекта де-

монстрирует высокую эффективность в выявлении 

паттернов, тенденций и важных параметров обра-

зовательного процесса. Методы искусственного 

интеллекта способны обрабатывать большие объ-

емы информации, что значительно облегчает при-

нятие решений и адаптацию под индивидуальные 

потребности студентов. 

4. Цифровые сервисы для языкового рас-

познавания и анализа текста. Данные сервисы 

представляют собой интеллектуальные инстру-

менты, разработанные для автоматического распо-

знавания и понимания человеческого языка компь-

ютерными системами. Они способны анализиро-

вать тексты, речь и другие формы коммуникации 

на естественных языках, выявляя смысл, синтак-

сис, тональность и другие характеристики. Сер-

висы применяются в различных областях, таких 

как обработка и классификация текстов, машин-

ный перевод, создание текстовых ответов, анализ 

настроений в социальных медиа, разработка вирту-

альных ассистентов и многое другое. Приведем не-

которые их них. 

Google Cloud Natural Language 

(cloud.google.com/natural-language) – инструмент 

для анализа естественного языка, предоставляемый 

Google Cloud Platform. Обладает способностью ана-

лизировать тексты и определять их структуру, 

смысловые связи, ключевые фразы и сущности, а 

также выявлять тональность и настроение текста. 

Этот функционал позволяет использовать его для 

анализа общественного мнения, мониторинга со-

циальных медиа и других приложений. Преподава-

тели могут воспользоваться сервисом для быстрого 

и точного анализа студенческих работ, исследова-

ний и эссе.  

Dialogflow (/cloud.google.com/dialogflow) – 

сервис в сфере обработки естественного языка, поз-

воляющий создавать цифровых ассистентов, гото-

вых помочь как в обучении, так и в организации 

учебного процесса. Воспользовавшись способно-

стью преобразовывать речь в текст и наоборот, пре-

подаватели могут создавать интерактивные уроки, 

позволяя студентам взаимодействовать с учебным 

контентом голосом. Сервис позволяет создавать 

чат-боты для платформ Slack, Alexa и Google 

Assistant с целью выстраивания и улучшения ком-

муникаций и предоставления обратной связи сту-

дентам. Важной особенностью сервиса является 

его мультиплатформенная поддержка.  

Yandex Cloud (cloud.yandex.ru) – инноваци-

онный сервис, предоставляемый компанией 

Yandex, который сосредоточен на обработке есте-

ственного языка и предоставляет множество функ-

ций для анализа текста. С помощью сервиса можно 

создавать интеллектуальные приложения, способ-

ные анализировать тексты, выявлять ключевые 

фразы, определять тональность, настроение и сущ-

ности в тексте. Педагоги могут использовать его 

для автоматической обработки и анализа больших 

объемов текстовых материалов, таких как исследо-

вательские работы студентов, эссе и отчеты. Сер-

вис предоставляет возможность создавать соб-

ственные пользовательские модели обработки тек-

ста, адаптированные под конкретные образователь-

ные задачи и потребности.  

Анализируя роль цифровых сервисов ИИ в 

языковом распознавании и анализе текста, можно 

выделить несколько важных моментов. Во-первых, 

поддержка искусственного интеллекта в анализе 

текста улучшает эффективность обработки боль-

ших объемов информации, способствует автомати-

зации рутинных задач, таких как проверка правопи-

сания, оценка уровня понимания текста и выявле-

ние ключевых тем. Во-вторых, автоматизирован-

ные инструменты распознавания и анализа текста 

способствуют более эффективному оцениванию 

знаний, предоставляя индивидуализированный об-

ратный отклик. В-третьих, данные сервисы незаме-

нимы при создании цифровых ассистентов, кото-

рые на основе анализа могут предоставлять обуча-

ющимся персонализированные рекомендации по 

изучению материла, моментальную обратную 

связь и поддержку, отчеты и статистику о про-

грессе обучения, помогать в организации расписа-

ния, напоминать о дедлайнах и многое другое. 

5. Цифровые сервисы для оценки компе-

тенций обучающихся. Современные цифровые 

сервисы для оценки компетенций студентов пред-

лагают широкий спектр функций, включая созда-

ние тестов и заданий с различными уровнями слож-

ности, проведение онлайн-тестирования и анализ 

результатов в режиме реального времени. Они поз-

воляют значительно сократить временные затраты 

на оценку и анализ, предоставляя быстрые и авто-

матизированные методы обработки данных. Рас-

смотрим наиболее распространенные из них.  

http://www.d2l.com/


УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

81 

Brightspace by D2L (www.d2l.com) – образо-

вательная платформа, использующая аналитику и 

искусственный интеллект для создания адаптив-

ных оценочных заданий. Преподаватели могут ис-

пользовать интеллектуальные аналитические ин-

струменты для оценки успеваемости студентов и 

выявления областей, требующих дополнительного 

внимания, создавать персонализированные образо-

вательные планы. Сервис также предоставляет воз-

можность автоматической проверки заданий и те-

стов с генерацией глубокой обратной связи. 

Turnitin (www.turnitin.com) – популярный 

сервис для обнаружения плагиата и проверки ори-

гинальности текстовых работ в образовательной 

сфере. Сервис использует передовые технологии 

искусственного интеллекта, включая алгоритмы 

машинного обучения, для анализа текстов и опре-

деления степени их оригинальности. Среди пре-

имуществ сервиса следует отметить возможность 

предотвращения плагиата и обеспечения академи-

ческой честности, предоставление обратной связи 

студентам через детальные отчеты о сходстве ра-

боты с другими источниками, упрощение и автома-

тизацию процесса проверки оригинальности, инте-

грацию с системами управления обучением.  

Zzish (www.zzish.com) – сервис, использую-

щий искусственный интеллект для создания адап-

тивных заданий и тестов с учетом потребностей 

студентов. С помощью сервиса педагоги могут раз-

рабатывать интерактивные тесты и задания с ин-

теллектуальной автоматической проверкой и об-

ратной связью. Сервис предоставляет инструменты 

для персонализации оценки компетенций, адапти-

рованной под индивидуальные характеристики и 

особенности обучающихся. 

Оценка компетенций обучающихся – один 

из ключевых элементов образовательного про-

цесса. Цифровые инструменты ИИ способны 

предоставлять более глубокие и детальные анали-

тические данные о процессе обучения: выявление 

слабых мест, адаптация программ обучения под ин-

дивидуальные потребности, предоставление сту-

дентам персонализированных рекомендаций для 

улучшения своих навыков. Данные сервисы вклю-

чают в себя визуализацию результатов в виде гра-

фиков и диаграмм, возможность адаптации тестов 

под разные уровни сложности, а также интеграцию 

с другими образовательными платформами и си-

стемами управления обучением. 

Описанные интеллектуальные сервисы 

предоставляют преподавателю достаточно эффек-

тивный функционал, базирующийся на техноло-

гиях искусственного интеллекта, для создания раз-

личных образовательных продуктов. Представи-

тели одной группы отличаются особенностями ви-

зуального отображения информации и функциона-

лом, но во многом работа в них будет схожа. 

Анализ использования ИИ-сервисов 

и инструментов в образовательной практике 

С целью анализа и исследования текущей 

ситуации о знании и применении сервисов искус-

ственного интеллекта в своей профессиональной 

деятельности в рамках экспериментальной работы 

в течение текущего учебного года был проведен 

опрос 156 преподавателей ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет». На вопрос 

«Как бы Вы оценили свой уровень знания о цифро-

вых сервисах искусственного интеллекта?» 

26,29 % респондентов определили свой уровень 

знаний как высокий или выше среднего, при этом 

наибольшее количество преподавателей (48,08 %) 

оценили свой уровень знаний как средний (рис. 1).  

Рис. 1 – Ответы респондентов об оценке уровня знаний о сервисах и инструментах ИИ 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

82 

Опрос показал, что опыт использования 

технологий, сервисов и инструментов искусствен-

ного интеллекта среди преподавателей варьиру-

ется. Некоторые педагоги имеют значительный 

опыт и активно внедряют ИИ-сервисы в учебный 

процесс (14,1 %), большинство указали на их экс-

периментальное применение – 53,85 %, что гово-

рит о достаточно высокой заинтересованности ре-

спондентов в технологиях ИИ (рис. 2). 

Выводы, полученные из опроса препода-

вателей относительно аспектов образователь-

ного процесса, которые можно улучшить с по-

мощью внедрения сервисов и инструментов ис-

кусственного интеллекта, предоставили важную 

информацию о потенциале и ожиданиях, связан-

ных с интеграцией ИИ в образование (рис. 3). 

Отмечено, что цифровые сервисы для автомати-

зации оценки компетенций обучающихся могут 

значительно сэкономить время преподавателей 

(92,95 %), сервисы генерации учебного кон-

тента помогают в создании более интересных и 

интерактивных учебных материалов (90,38 %). 

Значительное количество преподавателей 

(76,28 %) отметили потенциал интеллектуаль-

ных сервисов и инструментов в персонализации 

и адаптации учебных материалов с учетом по-

требностей каждого студента. Более половины 

опрошенных видят потенциал ИИ-сервисов в 

улучшении аналитики и принятие решений на 

основе данных (65,38 %) и языковом распозна-

вании и анализе текста (53,21 %) при создании 

цифровых помощников преподавателей.  

Рис. 2 – Ответы педагогов об опыте использования сервисов и инструментов ИИ 

Рис. 3 – Ответы педагогов на вопросы о выборе и образовательном потенциале сервисов и ин-

струментов искусственного интеллекта 
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Анализ результатов опроса педагогов 

относительно сложностей и вызовов, связанных 

с внедрением сервисов и инструментов искус-

ственного интеллекта в образовательную прак-

тику, предоставил ценную информацию о теку-

щих преградах и проблемах, с которыми сталки-

ваются пользователи в этой области (рис. 4). 

Многие преподаватели (86,54 %) выделили тех-

нические сложности как одну из главных пре-

град во внедрении ИИ-сервисов. Это включает в 

себя сложности в настройке и использовании 

интеллектуальных инструментов ИИ-техноло-

гий. Значительная часть опрошенных препода-

вателей (69,23 %) отметила, что у них не хватает 

достаточной подготовки и знаний о принципах 

работы ИИ, что создает барьер для успешного 

внедрения из-за неуверенности в использовании 

новых инструментов. Необходимо отметить и 

финансовые ограничения: опрос показал, что 

доступ к качественным ИИ-сервисам может 

быть ограничен из-за финансовых затрат 

(60,26 %). Важным вызовом является и обеспе-

чение конфиденциальности данных (47,44 %), 

преподаватели выразили опасение по поводу 

безопасности личной информации и данных 

обучающихся при использовании ИИ-сервисов. 

Опрос показал, что, несмотря на сложно-

сти, значительное количество преподавателей 

(62,18 %) выразили интерес к более подробному 

изучению возможностей применения сервисов и 

инструментов искусственного интеллекта 

(рис. 5). Это свидетельствует о том, что среди 

педагогического сообщества существует акту-

альный запрос на расширение знаний в этой об-

ласти. Однако некоторые преподаватели 

(24,36 %) испытывают неуверенность в своих 

знаниях о сервисах ИИ-технологий. Это подчер-

кивает важность предоставления доступной и 

понятной информации о принципах и возмож-

ностях технологий искусственного интеллекта в 

образовании. Подготовка и предоставление до-

ступа к образовательным программам, а также 

поддержка со стороны образовательной органи-

зации, могут способствовать более успешному 

интегрированию ИИ в педагогическую прак-

тику. 

Итак, результаты опроса подчеркивают 

разнообразие уровня осведомлённости и опыта 

преподавателей относительно сервисов и ин-

струментов искусственного интеллекта. Хотя 

большинство имеют базовое представление об 

ИИ-технологиях, активное использование пока 

не является распространенной практикой. Пре-

имущества использования сервисов ИИ, такие 

как автоматизации оценки компетенций обуча-

ющихся и помощь в подготовке учебного кон-

тента, получили поддержку со стороны боль-

шинства опрошенных. Однако существуют и 

сложности, включая технические препятствия и 

необходимость дополнительного обучения. 

Опрошенные также видят перспективу развития 

новых средств обучения и индивидуализации 

посредством ИИ. Безусловно, искусственный 

интеллект может стать важным элементом со-

временной образовательной практики, но для 

максимального эффекта необходимы обучение 

и поддержка. Образовательные программы, 

направленные на развитие навыков работы с ин-

теллектуальными сервисами и инструментами, 

могут способствовать более успешному и широ-

кому их внедрению в образовательную прак-

тику. 

Рис. 4 – Ответы респондентов на вопросы о сложностях и вызовах внедрения сервисов искус-

ственного интеллекта в образовательную практику 
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Рис. 5 – Ответы преподавателей на вопросы о готовности к обучению и освоению 

новых технологий и сервисов ИИ 

Заключение 

В ходе исследования были рассмотрены 

различные аспекты применения искусственного 

интеллекта в образовательной сфере, разнообраз-

ные сервисы и инструменты, которые способны 

улучшить и оптимизировать процесс обучения.  

Развитие современных технологий и ИИ-

решений создают новые возможности и вызовы в 

сфере образования, требуя от современного педа-

гога глубокого анализа и понимания как этот про-

цесс может быть успешно интегрирован в педаго-

гическую практику. Преимущества внедрения 

сервисов и инструментов ИИ охватывают широ-

кий спектр аспектов, начиная от возможности ин-

дивидуализированного обучения и автоматизации 

рутинных задач до улучшения аналитики успева-

емости студентов и разработки интерактивных 

учебных материалов. Педагоги, обладающие зна-

ниями о возможностях ИИ, могут стать катализа-

торами инноваций в образовании. Тем не менее, 

стоит отметить ряд вызовов, которые стоят перед 

педагогами и образовательными учреждениями 

при внедрении интеллектуальных сервисов. Эти-

ческие и конфиденциальные вопросы данных, 

трудности адаптации к новым технологиям тре-

буют тщательного внимания.  

В целом, внедрение ИИ-сервисов и ин-

струментов в образовательную деятельность тре-

бует комплексного подхода, учета технических и 

этических аспектов, подготовки педагогов к ра-

боте с новыми интеллектуальными средствами. 

Все это позволит эффективно использовать воз-

можности искусственного интеллекта в создании 

новых технологий и инновационных образова-

тельных решений. 
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Г. Ш. Сабирзянова 

ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ 

Ключевые слова: иноязычная подготовка, технический вуз, проблемы, мотивация, иностранный язык, 

классификация. 

Необходимость иноязычной подготовки студентов технических вузов сегодня обусловлена высокими 

требованиями общества и работодателей к выпускникам, а также развитием международного со-

трудничества. Для качественного изучения иностранного языка студентами инженерного вуза необхо-

дим многоаспектный и комплексный анализ текущего состояния и выявления проблемы. В статье про-

веден анализ научной литературы и методической документации. В данной статье подробно описаны 

проблемы, препятствующие качественной иноязычной подготовке в инженерных вузах, такие как: го-

могенизация, низкий исходный уровень владения иностранным языком и низкая мотивация, выгорание 

преподавателей и студентов, минимум аудиторных часов, недостаточная оснащённость аудиторий. 

Результатом исследования стала классификация вышеперечисленных характеристик в следующие 

укрупненные группы: геополитические, психолого-педагогические, организационные и технические про-

блемы. В качестве перспективного направления автор видит рассмотрение возможных решений выше-

указанных проблем. 

G. Sh. Sabirzyanova

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING FOR STUDENTS AT TECHNICAL UNI-

VERSITIES: STATE, PROBLEMS 

Keywords: foreign language teaching and learning, technical university, problems, motivation, foreign lan-

guage, classification. 

Today the need for foreign language teaching and learning of students at technical universities is due to the high 

requirements of society and employers for graduates, as well as the development of international cooperation. 

For high-quality learning of a foreign language by students of an engineering university, a multidimensional 

and comprehensive analysis of the current state and identification of the problem is necessary. The article ana-

lyzes scientific literature and methodological documentation. This article describes the problems that hinder 

high-quality foreign language training in engineering universities in detail. They are homogenization, low aca-

demic level of foreign language proficiency and low motivation, burnout of teachers and students, lack of prac-

tical classes, insufficient equipment of classrooms. As a result, the characteristics given above were classified 

into the following groups: geopolitical, psychological and pedagogical, organizational and technical problems. 

Further research is considered as a promising direction, where solutions to the discussed problems will be pro-

posed. 

Введение 

Развитие международного сотрудниче-

ства с мировыми организациями с целью инте-

грации в транснациональное научное, образова-

тельное, промышленное и экономическое про-

странство является важнейшей задачей россий-

ских университетов. Во многом это зависит от 

качественной иноязычной подготовки студен-

тов, обеспечивающей возможность обмена опы-

том и знаниями для развития глобального со-

трудничества. Качественная иноязычная подго-

товка студентов играет огромное значение на 

личностном и общественном уровнях. 

К выпускникам технических вузов 

предъявляются высокие требования от работо-

дателей и общества, такие как решение профес-

сиональных задач, взаимодействие с иностран-

ными партнерами, умение обмениваться опытом 

и знаниями в научном и профессиональном со-

обществе, получение информации из иноязыч-

ных источников. Все эти требования нашли от-

ражение в формируемых у студентов в процессе 

иноязычной подготовки компетенциях. Однако 

остается много вопросов относительно качества 

иноязычной подготовки и траектории ее совер-

шенствования. Целью данной статьи является 

выявление проблем иноязычной подготовки в 

инженерном вузе и их классификация.  
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Материалы и методы 

 

Материалом исследования послужил 

анализ научной педагогической и психологиче-

ской литературы и информации, методической 

документации (учебные планы, рабочие про-

граммы), опыта преподавателя иностранных 

языков в техническом вузе, в том числе соб-

ственного педагогического наблюдения и анализ 

образовательных продуктов студентов. 

Для подбора релевантной литературы в 

международных и российских базах данных ис-

пользовались такие ключевые слова, как «ино-

язычная подготовка», «технический вуз». В ре-

зультате этой процедуры было отобрано 33 ста-

тьи. После изучения аннотаций и полных тек-

стов на соответствие описания проблем ино-

язычной подготовки итоговая выборка обзора 

составила 17 полнотекстовых статей (т.е. иссле-

дований). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

входит в перечень дисциплин обязательной ча-

сти образовательной программы неязыковых ву-

зов и реализуется в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО 3++. Во многих технических ву-

зах достижение общекультурных и профессио-

нальных компетенций осуществляется на пер-

вых двух курсах обучения иностранному языку. 

На первом этапе изучается общий английский 

(General English), на втором– деловая сфера об-

щения (Business English), а на третьем– профес-

сиональная сфера общения (English for Profes-

sional Communication). Каждый этап нацелен на 

формирование и развитие таких универсальных 

компетенций, как способность осуществлять де-

ловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке (УК-4); знание 

основ деловой коммуникации, требований к де-

ловой коммуникации иностранном языке (УК-

4.1); умение применять на практике деловую 

коммуникацию (УК-4.2); владеть навыками чте-

ния и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении (УК-4.3).  

Несмотря на то, что требования государ-

ственных образовательных стандартов к вы-

пускникам технических вузов высоки, в реаль-

ной картине уровень иноязычной подготовки у 

выпускников оставляет желать лучшего. В этом 

проявляется очевидное противоречие между 

ожидаемыми результатами иноязычной подго-

товки от общества и от самих студентов, и явно 

недостаточным их уровнем иноязычной подго-

товки. Причина данного дисбаланса кроется в 

существовании многочисленных проблем, в том 

числе и геополитических. 

Свой отпечаток на процесс иноязычной 

подготовки в инженерном вузе накладывает те-

кущая геополитическая ситуация. В настоящее 

время стало очень проблематичным приглашать 

носителей языка для преподавания, встреч, уча-

стия в научной или проектной деятельности ка-

федры, проведения клубов общения. Отсутствие 

или ограничение в общении с носителями языка 

негативно сказывается на лексическом, устном и 

коммуникативном аспекте языка, которое выра-

жается в использовании современной лексики, 

снижении языкового барьера, боязни не понять 

и совершить ошибку при спонтанной межкуль-

турной коммуникации. Глобальная обстановка 

требует быстрой переориентации на азиатские 

страны, однако в технических вузах наблюда-

ется отсутствие, либо ограничение в выборе изу-

чаемых языков, то есть мультиязычности. Она 

способствовала бы более эффективной меж-

культурной коммуникации и социокультурной 

адаптации выпускников в международном про-

фессиональном пространстве [1].  

Выделяется также группа психолого-пе-

дагогических проблем в иноязычной подготовке 

студентов технического вуза. Некоторые иссле-

дователи отмечают, что у студентов технических 

вузов низкая мотивация к изучению иностран-

ного языка как непрофильного предмета. Дан-

ный фактор объясняет напряженную образова-

тельную среду, которая проявляется как диском-

фортное психоэмоциональное состояние сту-

дента на занятиях и его неготовность быть ак-

тивным участником образовательного процесса 

[2, 3]. В исследовании И. В. Леушина акценти-

рует внимание на том, что гуманитарные науки 

воспринимаются студентами инженерных вузов 

как ненужные, навязанные в нагрузку предметы, 

и преподавателю предстоит показать востребо-

ванность иноязычной коммуникативной компе-

тенции в рамках профессиональной деятельно-

сти выпускника [4]. Ю. И. Скудалова обращает 

внимание на низкий уровень владения ино-

странным языком у первокурсников, так как для 

поступления в технический вуз не требуется 

сдача ЕГЭ по данному предмету и преподава-

телю порой приходится тратить время на повто-

рение школьной программы [5]. Однако другие 

авторы прослеживают не только низкий, но и су-

щественно разный исходный уровень иноязыч-

ных компетенций. Этот разрыв приводит к тому, 

что преподаватель во время занятий ориентиру-

ется на среднего студента, в результате – силь-

ные студенты скучают на занятиях, а слабые 

плохо воспринимают информацию. Это приво-

дит к снижению интереса и мотивации изучения 

предмета у обоих групп студентов [2, 6, 7]. 
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Следующей психолого-педагогической 

проблемой, которая раскрывается в научных ра-

ботах зарубежных авторов, является выгорание 

участников образовательного процесса. Так, 

Порто М. фокусирует внимание на выгорании 

преподавателей, обусловленным дисбалансом 

между требованиями к их преподавательской де-

ятельности (сочетание знаний педагогических, 

междисциплинарных и иностранных языков) и 

неготовностью студентов участвовать в образо-

вательном процессе [8]. Такое состояние приво-

дит к тому, что в центре образовательного про-

цесса оказывается сам преподаватель, а не сту-

дент и к занятиям подбираются комфортные и 

привычные для преподавателей аспекты и фор-

маты деятельности. То есть преподаватель в ос-

новном выбирает темы, которые интересны ему, 

а также формат, который привычен ему. Иногда 

преподаватели сопротивляются новым форма-

там деятельности и неадекватно реагируют на 

потребность в усовершенствовании преподавае-

мой дисциплины. 

В российских вузах у преподавателей 

наблюдается эмоциональный дискомфорт. Пси-

хологическое выгорание и чувство профессио-

нальной непригодности вызывает возрастной 

критерий 39 лет. Однако Чанцинь Хуан в своем 

исследовании подчеркивает, что студенты также 

склонны испытывать учебное выгорание во 

время онлайн-обучения из-за отсутствия взаи-

модействия и отзывов о проделанной работе [9]. 

Также эмоциональное выгорание может наблю-

даться при однообразной деятельности на ауди-

торных занятиях, что приводит к низкой мотива-

ции.  

Проблема применения онлайн-техноло-

гий в иноязычной подготовке студентов техни-

ческих вузов изучается уже много лет и их адек-

ватный выбор является залогом успешности об-

разовательного процесса [4, 2]. По мнению ряда 

ученых (О.О. Захаровой, Р.С. Валеевой и др.), 

цифровые обучающие инструменты и техноло-

гии на занятиях используются фрагментарно, и 

порой преподаватели делают это на базовом 

уровне. Поверхностное использование и частая 

смена форматов работы на занятиях влекут нега-

тивное отношение студентов [10, 11].  

Далее рассмотрим организационные 

проблемы. Многие исследователи выделяют 

проблему сокращения аудиторных часов по ино-

странному языку как барьер в решении комму-

никативных задач в профессиональной сфере [5, 

12]. А. А. Гареев акцентирует внимание на само-

стоятельной работе студентов, которая включает 

в себя целенаправленную практику. Под целена-

правленной практикой (deliberate practice) он 

подразумевает набор практических упражне-

ний, включающих составление монолога и в по-

следующем введение блога в социальных сетях 

на профессиональные темы на иностранном 

языке, опираясь на то, что преподаватели ино-

странного языка не являются узкими специали-

стами [13]. Такая деятельность подразумевает 

умение описывать сложные вещи простыми сло-

вами для любой аудитории, в том числе и непро-

фессиональной [14]. Подобная мысль встреча-

ется в понятии «техническая коммуникация», 

которое подразумевает владение навыками меж-

культурной кроссотраслевой коммуникации, ви-

зуализации информации, и не исключает владе-

ние несколькими иностранными языками.  

 Анализ учебных планов ряда ведущих 

российских инженерных вузов позволяет выде-

лить феномен расширенного количества часов 

на иноязычную подготовку, например: в Мос-

ковском физико-техническом институте курс 

иностранного языка рассчитан на 4 года по 4 

часа в неделю, а в Университете науки и техно-

логий МИСИС общее количество практических 

часов за 7 семестров составляет 510 часов. Но, к 

сожалению, это скорее исключение, нежели, чем 

общепринятая практика. Рассматривая причины 

такого положения дел, Е. В. Суворова в своем 

исследовании связывает сокращение часов на 

иноязычную подготовку в технических вузах с 

приоритетом профессиональных дисциплин 

[15]. Более того, кафедра иностранных языков в 

технических вузах, как правило, не является вы-

пускающей и у нее нет возможности вносить из-

менения в учебные планы программ подготовки. 

Последние годы наблюдается тенденция 

к укрупнению групп, которая выражается в том, 

что группы менее 21 студента на подгруппы не 

делятся и занятия проводятся в аудиториях с ма-

лой площадью. Укрупнение групп приводит к 

минимизации активной устной речи отдельного 

студента, более предпочтительными становятся 

групповые форматы, нежели чем парные или ин-

дивидуальные. В совокупности это приводит к 

тому, что уязвимыми могут стать либо опреде-

ленные аспекты языка (грамматика, аудирование 

и письмо), либо формат деятельности (монолог, 

диалог, презентация и проект). 

Следующая организационная проблема 

связана с профессорско-преподавательским со-

ставом. Здесь можно выделить не только его оп-

тимизацию, но и недостаточное количество спе-

циальных программ повышения квалификации. 

Это связано с тем, что подобные программы не 

входят в перечень обязательных или приоритет-

ных и не организуются инженерными вузами 

[16].  

Важным критерием профессионализма и 

избежания выгорания преподавателей иностран-
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ного языка в техническом вузе является повыше-

ние квалификации не только по методике обуче-

ния языку, но и по техническим программам, так 

как преподаватели не знают специфики про-

фильных дисциплин и это может отражаться на 

качестве преподаваемой информации и возник-

новении недопонимания между студентами и 

преподавателями [17]. В качестве предполагае-

мого решения данной проблемы возможна инте-

грация в общую программу повышения квали-

фикации преподавателей курса по введению в 

специальность, чтобы преподаватель говорил со 

студентами на одном языке.  

Не только качественное использование 

технологий, но и технические характеристики 

устройств влияют на результат образователь-

ного процесса с их применением. Так, следует 

учитывать, что условия, в которых проходит 

обучение с применением образовательных тех-

нологий влияют на его эффективность. Как 

утверждает П. Н. Осипов, отсутствие доста-

точно развитой ИТ-инфраструктуры вуза явля-

ется проблемой при проектировании образова-

тельного процесса. Такие факторы, как отсут-

ствие достаточного количества компьютеров, 

использование личных устройств преподавате-

лей и студентов для образовательных целей, не-

стабильность интернета или работа сервера с 

перебоями может привезти к несвоевременному 

началу или срыву занятий [18]. 

Таким образом, мы выделили 4 основ-

ные группы проблем, негативно влияющих на 

изучение иностранного языка в инженерных ву-

зах: 

1. Геополитические проблемы:

– трудности с приглашением носителей языка;

– отсутствие выбора изучения второго ино-

странного языка (гомогенизация). 

2. Психолого-педагогические проблемы:

– низкий исходный уровень владения ино-

странным языком; 

– ориентир на среднего студента;

– низкая мотивация студентов технического

вуза к изучению гуманитарных предметов; 

– выгорание как преподавателей, так и студен-

тов; 

– применение онлайн-технологий (курс Moo-

dle, цифровое неравенство). 

3. Организационные проблемы:

– сокращение аудиторных часов;

– укрупнение групп;

– оптимизация профессорско-педагогического

состава; 

– недостаточное повышение квалификации по

методике обучения языку. 

4. Технические проблемы:

– недостаточная материально-техническая

оснащенность аудиторного фонда; 

– использование личных устройств студентов;

– плохая точка доступа мобильной связи.

Заключение 

Таким образом, приходим к следующим 

выводам. Владение иностранным языком сту-

дентами неязыковых вузов является показателем 

конкурентоспособного и высококомпетентного 

специалиста. В связи с этим требования ФГОС 

ВО к учебному предмету «Иностранный язык» 

растут, однако статус иноязычной подготовки 

среди специалистов технических профилей 

остается довольно низким. Такое состояние гу-

манитарного предмета связано с рядом проблем. 

В данной статье предпринята попытка 

классифицировать основные проблемы в четыре 

группы. С текущим положением страны связаны 

такие геополитические проблемы как трудности 

в организации офлайн-встреч с носителями 

языка и недостаточная реализация мультиязыч-

ности. Проблемы низкой мотивации, низкого ис-

ходного уровня, выгорание студентов и ППС и 

применение цифровых технологий объединены 

в группу психолого-педагогических проблем. 

Организационные (нехватка практических заня-

тий, укрупнение групп, оптимизация ППС) и 

технические (оснащенность аудиторий, исполь-

зование мобильных устройств) проблемы также 

затрудняют процесс обучения иностранным 

языкам. 

 Эта классификация является хорошей 

отправной точкой для обсуждения и дальней-

ших исследований, в которых нужно рассмот-

реть возможные решения вышеописанных про-

блем.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБУЧЕНИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС РОСТ: ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Ключевые слова: подходы к обучению, результат-ориентированная система труда, АДК «РОСТ», по-

вышение производительности труда, диагностика производительности труда 

В статье осуществлена попытка совмещения возможности совместного использования автоматизи-

рованного диагностического комплекса «РОСТ» (результат-ориентированной системы труда), кото-

рая позволяет предприятиям, независимо от их формы собственности, количества работающих, 

сферы деятельности, выручки самостоятельно провести экспресс-диагностику и определить текущее 

состояние организации труда с элементами непрерывного обучения в организации. В статье высказана 

мысль о том, что полученные в результате экспресс-диагностики данные могут стать толчком для 

поиска готовых инструментов для дальнейшей самодиагностики предприятия и его развития или раз-

работки своего инструментария с использованием имеющихся ресурсов предприятия для устранения 

дефицита в компетенциях сотрудников, путем организации непрерывного обучения для постоянного 

анализа системных ограничений и барьеров роста производительности труда. Авторы описали различ-

ные формы и методы непрерывного обучения и их возможное совмещение с разделами экспресс-диагно-

стики. Практическое применение концепции непрерывного обучения и автоматизированного диагно-

стического комплекса «РОСТ», по мнению авторов, позволит повысить эффективность сотрудников, 

а, следовательно, будет способствовать росту производительности труда на предприятии. Новизна 

предложенного решения определяется объединением воедино академических подходов управления про-

изводительностью труда с современными подходами и инструментами в образовании, способствую-

щих развитию потенциала сотрудников, а впоследствии и бизнеса. 

L. I. Khairullina, S. F. Ziyatdinova

HYUTAGOGY (CULTURE OF LEARNING) AND THE AUTOMATED DIAGNOSTIC COMPLEX 

GROWTH: POSSIBILITIES OF JOINT APPLICATION 

Keywords: approaches to learning, result-oriented labor system, ADC «GROWTH», labor productivity im-

provement, labor productivity diagnostics. 

The article attempts to combine the possibility of sharing the automated diagnostic complex «GROWTH» (re-

sult-oriented labor system), which allows enterprises, regardless of their form of ownership, number of employ-

ees, field of activity, revenue, to independently conduct express diagnostics and determine the current state of 

labor organization with elements of continuous training in the organization. The article suggests that the data 

obtained as a result of express diagnostics can become an impetus for searching for ready-made tools for further 

self-diagnosis of an enterprise and its development, or developing its own tools using the available resources of 

the enterprise to eliminate the deficit in the competencies of employees, by organizing continuous training for 

continuous analysis of systemic limitations and barriers to productivity growth True, yes. The authors described 

various forms and methods of continuous learning and their possible combination with the sections of express 

diagnostics. The practical application of the concept of continuous learning and the automated diagnostic com-

plex «GROWTH», according to the authors, will increase the efficiency of employees, and, consequently, will 

contribute to the growth of labor productivity at the enterprise. The novelty of the proposed solution is deter-

mined by combining academic approaches to labor productivity management with modern approaches and tools 

in education that contribute to the development of the potential of employees, and subsequently business. 

Введение 

В 2018 году был запущен национальный 

проект «Повышение производительности труда 

и поддержка занятости», который был нацелен 

на рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях несырьевых отраслей не 

менее чем на 5 % в год к 2024 году. Оператором 

этого проекта выступил Федеральный центр 

компетенций (ФЦК), который предпринял по-

пытку «разрубить гордиев узел» и устранить 

причины низкой производительности назван-

ных предприятий в формате «бережливого про-
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изводства». Данная технология содержит мно-

жество конкретных и действительно полезных 

инструментов для развития предприятия, но, к 

сожалению, не учитывает всех производствен-

ных особенностей предприятий, так как в боль-

шинстве своем направлена преимущественно на 

производственные процессы, и только, отчасти 

на формирование культуры производственной 

безопасности и управление человеческими ре-

сурсами. 

У многих предприятий отсутствует так 

называемый системный подход и аналитическая 

база по внедрению изменений, направленных на 

рост производительности труда, что безусловно 

снижает эффект развития производительности и 

применения технологии «бережливого произ-

водства». В этой связи актуально применение 

автоматизированного диагностического ком-

плекса «РОСТ» и концепции непрерывного обу-

чения, что позволит руководителям предприя-

тий и организаций глубже взглянуть на развитие 

и совершенствование бизнеса, а также пере-

смотреть свое планирование, стратегические 

цели, работу с персоналом. 

Концепция «lifelong learning» или непре-

рывного обучения сотрудников давно 

и прочно входит в стратегию развития многих 

предприятий. Данная концепция становится 

неотъемлемой частью общественной жизни в 

самом широком смысле слова, так как нынеш-

ние сотрудники меняют как место работы, так и 

сферу приложения своих усилий, а данная кон-

цепция предполагает работу с предложениями 

от сотрудников и конкретными идеями по со-

вершенствованию своих рабочих мест, произ-

водственной среды, то есть подразумевает то са-

мое постоянное совершенствование. 

Многие авторы проводили анализ воз-

можностей той или иной технологии примени-

тельно к конкретным компонентам процесса 

управления рисками.  

Многие авторы описывали технологии 

непрерывного обучения применительно к кон-

кретным управленческим и производственным 

процессам, а также возможности применения 

диагностического комплекса РОСТ. 

В работе Н. Сладковой [1] описано со-

здание и продвижение диагностического ком-

плекса РОСТ как инструмента для потенциаль-

ного роста производительности труда, путем 

оперативного получения корректных данных 

для принятия оптимальных управленческих ре-

шений. При этом автором отмечается важность 

аналитического этапа, предваряющего разра-

ботку мер, наиболее адекватных особенностям 

того или иного предприятия, учитывая слож-

ность задачи повышения производительности 

труда и необходимости поиска оптимальных ре-

шений для каждого конкретного предприятия. 

В статье А. Володько [2] описаны воз-

можности комплексного использования коучин-

говой модели GROW и автоматизированного 

диагностического комплекса «РОСТ», где объ-

единены подходы к управлению производитель-

ностью труда с современными коучинговыми 

инструментами развития потенциала личности и 

бизнеса. В журнале «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ РФ» [3] описаны процессы анализа за-

трат на обучение сотрудников и их влияние на 

прибыльность бизнеса. Е. Ситько и Е. Томилова 

[4, 5] проанализировали подходы к современ-

ному обучению сотрудников с учетом постоян-

ных изменений применительно к области 

охраны труда и производственной безопасности 

и описали конкретные приемы организации обу-

чения, сработавшие на практике. Автор Д. Бори-

сова [6] дала пояснения термину «вовлекающее 

лидерство», описала роль корпоративного уни-

верситета в образовании сотрудников. В статье-

интервью также нашли отражение такие во-

просы как формирование команд, привлечение 

специалистов к образованию; развитие настав-

ничества и мотивации к обучению. В статье Е. 

Рзаевой [7] проведен анализ процесса создания 

корпоративной культуры обучения. Описан ал-

горитм ее внедрения. Сделан акцент на том, что 

построение культуры обучения — это не быст-

рый и отнюдь не легкий процесс. Не менее важ-

ным фактором в выстраивании и создании куль-

туры обучения играют процессы трансформа-

ции роли специалистов по обучению, задачи ко-

торых становятся более комплексными. Это вы-

ражается не просто в создании формального 

курса, а во внедрении различных форм вовлече-

ния сотрудников и в обязательное, и в нефор-

мальное обучение, чтобы они понимали его зна-

чение и видели его ценность. Отмечено, что про-

цессы непрерывного обучения должны быть 

поддержаны со стороны руководства. 

Таким образом, очевидна актуальность 

вопросов непрерывного обучения и вовлечения 

сотрудников в процессы повышения производи-

тельности труда. Вместе с тем, необходимо по-

нимать, что это процессы длительные, требую-

щие постоянной корректировки и совершен-

ствования. При этом применяемые технологии 

должны быть адаптированы под конкретные 

условия, скомбинированы и использованы в со-

ответствии с актуальными потребностями пред-

приятий. 

Целью исследования является анализ 

возможностей совместного использования авто-

матизированного диагностического комплекса 

«РОСТ», разработанного на базе ФГБУ «ВНИИ 
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труда» Минтруда России, при поиске путей по-

вышения производительности труда и совер-

шенствования бизнеса и обучения сотрудников, 

как при трудоустройстве, так и в последующей 

повседневной деятельности. Исследование ба-

зируется на гипотезе о том, что такая интеграция 

позволит руководителям глубже взглянуть на 

имеющиеся ресурсы и источники по повыше-

нию как эффективности управления, так и уве-

личения производительности, что позволит при-

нимать более взвешенные и обоснованные ре-

шения как в области производственной безопас-

ности, так и для развития предприятия в целом. 

Новизна предложенного решения состоит в том, 

что объединяются академические подходы 

управления производительностью труда и со-

временные технологии обучения персонала, 

направленные на безаварийную работу пред-

приятия и впоследствии на развитие личности. 

Материал и методы исследования. 

Материал исследования был получен из анализа 

материалов открытых источников по видам и 

современным технологиям обучения, статисти-

ческих данных, анализа автоматизированного 

диагностического комплекса «РОСТ». Основ-

ные методы исследования: анализ и синтез.  

Результаты исследования и их 

обсуждение. Различные исследования, проводи-

мые сегодня отмечают, что на сегодняшний 

день одними из основных трендов являются во-

просы управления производственными рисками 

и аспекты внедрения культуры безопасности. 

Например, результаты опроса экспертов из раз-

ных отраслей промышленности показывают, 

что уровень безопасности влияет на производи-

тельность труда (рис. 1). 

В связи с этим безусловно очень важным 

является аналитический этап, который предва-

ряет разработку мер с учетом особенностей того 

или иного предприятия и сложности задач по 

повышению производительности. Для решения 

такого рода задач предприятия могут проводить 

самодиагностику, так как в последнее время во 

многих организациях наблюдается дефицит че-

ловеческих ресурсов и компетенций. В рамках 

национального проекта «Повышение произво-

дительности труда и поддержка занятости» Фе-

деральным центром компетенций была пред-

принята попытка повысить производительность 

предприятий несырьевой экономики в формате 

«бережливого производства», но управленче-

ские компетенции в рамках только этой концеп-

ции больше применимы к производственным 

процессам и только в некоторых элементах к 

культуре безопасности производства и управле-

ния человеческими ресурсами. Исследования 

различного уровня четко показали отсутствие 

доступных инструментов анализа и мотивации 

руководителей для принятия качественных 

управленческих решений. Поэтому возникла 

необходимость определения приоритетов по 

обеспечению роста производительности. ВНИИ 

труда попыталось решить данную проблему пу-

тем создания современного автоматизирован-

ного диагностического онлайн-комплекса – ре-

зультат-ориентированной системы труда (АДК 

РОСТ). С помощью данного комплекса можно 

администрировать процессы экспресс-диагно-

стики и мониторить изменения в производи-

тельности труда; оценивать зрелость и эффек-

тивность производственных факторов (условий 

труда, управленческих системы, сотрудников, 

корпоративную культуру); производить расчет 

эконмических потерь (в области охраны труда) 

и бенчмаркинг (сопоставительный анализ на ос-

нове базовых показателей для адаптации луч-

ших практик отрасли к своему собственному 

производству) (рис. 2) 

Рис. 1 – Влияние уровня безопасности на производительность труда [8] 
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Рис. 2 – Инструменты автоматизированного диагностического онлайн-комплекса РОСТ [1] 

Факторы РОСТ объединены в группы: 

системы управления, производственные про-

цессы, условия труда и направлены на выявле-

ние потенциала развития работников предприя-

тия и общую организацию труда. Оценка факто-

ров позволяет также определить степень сфор-

мированности и единства команды предприя-

тия, готовность ее членов к изменениям. В ре-

зультате анализа формируется матрица уровня 

зрелости предприятия и отражаются его теку-

щие характеристики. Такая визуализация позво-

ляет увидеть влияние выбранных руководите-

лем внутриорганизационных факторов на про-

изводительность и понять является ли он движу-

щей силой, барьером развитием или потенциа-

лом роста предприятия. Другие инструменты 

АДК РОСТ позволяют рассчитать текущие по-

казатели, смоделировать затраты и численность 

персонала. В любом случае при правильной ор-

ганизации работы по заполнению данных ука-

занного комплекса можно увидеть «сильные» и 

«слабые» стороны предприятия, получить ад-

ресные рекомендации для последующего приня-

тия решений по повышению производительно-

сти труда. Такая системная оценка потенциала 

производительности позволяет использовать IT-

инструменты как для первичной диагностики, 

так и для ежегодного мониторинга различных 

областей предприятия, влияющих на производи-

тельность. При этом для заполнения факторов 

не требуется большое количество персонала и 

времени, то есть общие годовые трудозатраты 

минимальны.  

Ключевыми управленческими эффек-

тами применения АДК «РОСТ» является вовле-

чение персонала в изменения, их обоснован-

ность и определение приоритетов развития 

предприятия или организации в плане увеличе-

ния производительности труда. 

Данный комплекс призван оказать зна-

чительную поддержку руководителям предпри-

ятий и организаций в плане анализа информа-

ции в силу своей доступности, низкой трудоза-

тратности и достаточно высокой эффективно-

сти. В то же время нельзя не отметить некото-

рую осторожность работодателей к раскрытию 

информации, касающейся их компании. Данный 

инструмент представляет неменьший интерес и 

для образовательных организаций, так как по-

могает развить аналитические и управленческие 

компетенции у студентов и использоваться как 

вспомогательный инструмент. Поэтому обуче-

ние персонала, развитие культуры обучения на 

предприятии, применение различных форм ви-

зуализации информации на предприятии в соче-

тании с полученными результатами экспресс-

диагностики безусловно должны привести к 

определенному синергетическому эффекту ро-

ста производительности. 

Различные исследования показывают, 

что показатели по травматизму изменяются в за-

висимости от внешних факторов, вводимых 

ограничений, общей культуры на предприятии. 

Одними из таких факторов называют [8]: 

– снижение уровня вовлеченности со-

трудников в вопросы безопасности; 

– смещение приоритетов от выявления

рисков к вопросам гибкости производства; 

– возникновение новых рисков из-за по-

стоянных изменений и др. 

На сегодняшний день предприятия вы-

нуждены принимать нестандартные решения 

для подержания эффективности существующих 

процессов управления, в том числе и в области 

производственной безопасности. Доказанный 

факт, что уровень безопасности предприятия 

оказывает прямое влияние на производитель-

ность труда, поэтому предприятиями и органи-

зациями запускаются и используются цифровые 
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средства контроля поведения сотрудников и со-

стояния рабочих мест; интегрируются онлайн-

коммуникации и могут быть использованы та-

кие автоматические диагностические ком-

плексы как РОСТ; используются различные 

форматы обучения сотрудников, начиная от 

вводных инструктажей и заканчивая индивиду-

альными траекториями развития с помощью 

различных инструментов. 
Различные исследования также показы-

вают потенциал развития компетенций сотруд-

ников. Как правило наиболее распространенной 

формой становится использование внутренних 

ресурсов и возможностей обучения, либо при-

менение дистанционных форматов обучения и 

недорогих сервисов для создания собственного 

контента предприятия. В качестве приоритет-

ных направлений развития работодатели назы-

вают сегодня риск-ориентированный подход, 

развитие культуры безопасности и обучение 

персонала [8]. Организации, демонстрирующие 

системный подход к этим направлениям, демон-

стрируют высокие показатели по безопасности, 

а фокусировка на ключевых факторах развития 

предприятия с учетом риск-ориентированного 

подхода позволяет «собрать» имеющиеся ре-

сурсы и правильно расставить приоритеты. В 

связи с вышеупомянутым интересными пред-

ставляются те же результаты опроса экспертов 

из разных отраслей промышленности по направ-

лению развития компетенций персонала в обла-

сти безопасности производства (рис. 3). 

В этой связи очень интересными также 

представляются некоторые области диагно-

стики АДК РОСТ, которые также могут допол-

нять картину развития предприятия, например, 

в области безопасности производства, опреде-

лять области для развития производительности 

и проецироваться в культуру обучения предпри-

ятия (табл. 1). 

Рис. 3 – Приоритетные направления развития компетенций персонала в области охраны труда и 

промышленной безопасности [8] 

Таблица 1– Области диагностики АДК РОСТ [2] 

Области диагностики Показатели эффективности 

Система управления производ-

ством 

Доля непроизводительных потерь в затратах предприятия 

Непрерывность улучшений 

Результативность проектов внедрения изменений (модерниза-

ции/оптимизации производства) 

Процессы внедрения изменений Потенциал развития/улучшения предприятия 

Вовлеченность персонала (участие в проектах развития, измене-

ний, в рабочих группах) 

Эффективность проектов внедрения изменений 

Корпоративная культура Удовлетворенность персонала 

Вовлеченность персонала (участия в проектах развития, измене-

ний, в рабочих группах) 

Потенциал развития/улучшения предприятия 

Обеспечение компетенциями Готовность производственного кадрового состава к технологиче-

скому развитию производства 

Качество кадрового резерва 

Текучесть высококвалифицированного персонала 
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Продолжение таблицы 1 

Система управления знаниями Доступность использования базы знаний 

Удовлетворенность сотрудников базой знаний предприятия 

Производственные процессы Доля непроизводительных потерь в затратах предприятия 

Доля рабочих мест, организованных с соблюдением 5 S на рабочем 

мест 

Доля производственных процессов, выстроенных по технологии бе-

режливого производства 

Нематериальная мотивация Качество наставничества 

Уровень соревновательности на предприятии 

Доля вакансий предприятия, закрытых за счет трудоустройства ра-

ботников предприятия (из внутреннего кадрового резерва) 

Профессиональное развитие Доля обучающих мероприятий, направленных на рост производи-

тельности труда 

Вовлеченность персонала (участия в проектах развития, изменений, 

в рабочих группах) 

Эффективность мероприятий (программ) обучения для повышения 

производительности труда 

Охрана труда Качество охраны труда 

Улучшение условий труда 

Как видно даже из областей диагностики 

АДК РОСТ обучение и вовлеченность персонала 

являются одними их важнейших инструментов ро-

ста производительности на предприятии. Резуль-

таты различных исследований показывают, что 

российские предприятия уделяют достаточно серь-

езное внимание обучению сотрудников и реали-

зуют системный подход к их поощрению, особенно 

в области охраны труда и безопасности производ-

ства [1]. Вопросы вовлеченности персонала в реше-

ние производственных задач для многих работода-

телей становятся приоритетными. Развитие так 

называемых внутренних стажировок и наставниче-

ства дает не сиюминутный, но безусловно пролон-

гированный эффект в виде новых предложений от 

работников, положительную обратную связь и ко-

нечно, впоследствии повышение производительно-

сти труда [3].  

Интеграция различных практик обучения в 

производственные процессы дают реальные эф-

фекты и меняют мировоззрение сотрудников, од-

нако без теории, наставничества и тренингов внед-

рить те или иные инструменты, ведущие к росту 

производительности практически невозможно. 

При этом также необходимо отметить, что боль-

шинство предприятий не готовы целенаправленно 

проходить путь от так называемого «пилотирова-

ния» до внедрения и масштабирования тех или 

иных инструментов. Некоторые даже не готовы их 

тестировать или подбирать. Предприятия, в своем 

большинстве, ищут проверенные и готовые реше-

ния, без адаптации для своего производства. При 

этом, конечно, все хотят видеть результативность 

от внедрения тех или иных инструментов или эф-

фект от принятых решений без снижения мотива-

ции сотрудников и усложнения их действий. Рабо-

тодатели отмечают, что изменить ту же культуру 

безопасности с помощью только цифровых техно-

логий не получится. Необходимо грамотное соче-

тание традиционных инструментов и цифровых ре-

шений.  

Обобщая информацию из открытых источ-

ников о применяемых сегодня способах развития 

сотрудников и их влияния на общие показатели 

производительности производства, можно выде-

лить несколько главных принципов: 

1. развитие талантов сотрудников и макси-

мальная автоматизация рутинных процессов; 

2. активная позиция работников в обуче-

нии; 

3. непрерывное обучение через ежедневное

развитие путем использования новых шаблонов и 

подходов;  

4. уход от формата «прослушивание

курса»; 

5. поиск внутренних экспертов, способных

к наставничеству для формирования доверия к при-

меняемым на предприятии инструментам и подхо-

дам. 

Высокая скорость и количество изменений 

требует других подходов к обучению. Например, 

существует «андрагогика» – когда на имеющиеся 

знания «накладываются» новые с помощью препо-

давателя и «хьютагогика» или «эвтогогика» – когда 

обучаемый подбирает обучение в зависимости от 

своих запросов (табл. 2).  

Также интересны и применяемые предпри-

ятиями различные образовательные технологии, 

связанные с разными видами культур обучения 

(табл. 3). 
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Таблица 2 – Подходы к обучению [4] 

Подход Педагогика Андрагогика Хьютагогика 

Цель обучения Получить теоретиче-

ские знания конкрет-

ного предмета 

Закрыть пробелы в зна-

ниях. Использовать но-

вые знания, чтобы дей-

ствовать эффективно 

Сформировать навыки, в ко-

торых ученик видит пользу. 

Расширить свои возможно-

сти 

Роль препода-

вателя 

Ученик зависит от пре-

подавателя, который 

полностью управляет 

процессом обучения 

Ученик независим, пре-

подаватель направляет и 

отвечает на вопросы 

Ученик самостоятельно 

управляет обучением. Пре-

подаватель выполняет роль 

наставника 

Применение Школа / классическое 

учебное заведение 

Образование взрослых Постдипломное образова-

ние 

Форма Лекции и семинары от 

преподавателя 

Обучение в жесткой си-

стеме. Но ученик не 

только слушает лекции, 

но и ставит цели, оцени-

вает результаты, плани-

рует занятия 

Непрерывное обучение, где 

ученик выбирает обучение 

под запрос. Чтобы решить 

задачи, с которыми он не 

справится без новых знаний 

Таблица 3 – Образовательные технологии в культуре обучения [9] 

Вид культуры 

обучения 

Суть культуры обучения Применяемые  

образовательные технологии 

Традиционная Обучаемые должны быть результативными в 

короткий срок. Ориентировано на узкоспециа-

лизированные навыки. 

Инструменты онлайн-обучения, 

трансляционные технологии 

(«от эксперта к сотрудникам») 

Имерсивная Определяется руководством предприятия. По-

строена на передаче обучаемым «общего 

опыта». Используются вовлекающие инстру-

менты и методы обучения, для поддержания 

интереса у обучающихся. 

Учебные порталы предприятий 

с обязательными и необязатель-

ными курсами для сотрудников; 

лента корпоративных новостей; 

вопросы и викторины; библио-

тека корпоративных докумен-

тов; ресурсы для отслеживания 

прогресса сотрудников  

Новаторская Большая доля самостоятельного обучения с 

целью реализации траектории индивидуаль-

ного развития 

Инструменты социального обу-

чения, собственный контент со-

трудников, мессенджеры, чат-

боты 

Свободная Обучение сотрудников предприятий на регу-

лярной основе, которым они занимаются по 

своему усмотрению  

Платформы учебного опыта; ин-

струменты социального обуче-

ния; обучение друг у друга 

Таким образом, даже на представленных подхо-

дах к обучению и видах образовательных техно-

логий можно сделать вывод о том, что предпри-

ятия заинтересованы: 

– в практико-ориентированном обуче-

нии, которое совершенствует навыки сотруд-

ника и ведет к развитию производства и росту 

производительности;  

– в применении различных платформ,

где можно отследить все изменения в своей про-

фессиональной деятельности и освободить 

время для составления локальных документов; 

– в предоставлении различными плат-

формами инструментов, облегчающих ежеднев-

ную работу (памятки, пошаговые алгоритмы, 

интерактивные помощники, различные сер-

висы); 

– в развитии таких сотрудников, которые

мыслят критически и творчески, а также нестан-

дартно подходят к решению задач. 

На сегодняшний день существует много 

конкретных приемов вовлечения сотрудников в 

обучение, которое впоследствии напрямую от-

разится на росте производительности труда [5]: 

1. Централизация процесса обучения.
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2. Применение разнообразных форматов

внутреннего обучения. 

3. Создание образовательного контента

под конкретную аудиторию. 

4. Проведение внутренних вебинаров.

5. Привлечение работников к подготовке

видеороликов. 

6. Организация обучения в игровом фор-

мате и с применением интерактивных элементов 

(онлайн-квесты, интерактивные тесты). 

7. Проведение различных мероприятий в

офлайн-формате. 

8. Регулярное информирование работни-

ков в виде картинок, памяток и т.д. 

9. Создание плакатов дополненной ре-

альности. 

Заключение 

Таким образом совместное использова-

ние прогнозно-аналитического комплекса РОСТ 

с параллельным обучением должно способство-

вать эффективности принятия управленческих 

решений и безусловному росту производитель-

ности труда. Интеграция АДК «РОСТ» и про-

цессов обучения усилит эффективность каждого 

из этих процессов, обеспечит более глубокое по-

нимание текущей ситуации на предприятии и 

обеспечит его комплексную и планомерную ра-

боту. Эффективность применения любого ин-

струмента определяется открытостью к измене-

ниям, ответственностью и осознанностью со-

трудников. 

Обучение сотрудников при таком под-

ходе призвано тренировать сотрудников, гото-

вить их для достижения поставленных и сфор-

мулированных целей, содействовать росту про-

изводительности «в квадрате». Однако предло-

женный подход требует апробации на реальных 

кейсах для получения экспериментальных дан-

ных, что будет являться дальнейшей перспекти-

вой работы авторов статьи для подтверждения 

на практике ожидаемого потенциала совмест-

ного использования АДК «РОСТ» и культуры 

обучения на предприятии. 

Такое совместное использование 

должно привести к более эффективному внедре-

нию риск-ориентированного подхода на пред-

приятии; более широкому применению разнооб-

разных инструментов поддержки операционной 

дисциплины и производственной культуры. Ре-

зультаты, полученные предприятиями при экс-

пресс-диагностике с помощью АДК «РОСТ» 

позволят предприятиям сфокусировать свое 

внимание на областях, требующих внимания, 

что повысит вероятность успеха внедряемых из-

менений. 

В тоже время необходимо отметить, что 

предприятие независимо от своих показателей 

эффективности должно постоянно работать над 

осознанием рисков, информированием работни-

ков, созданием эффективной системы обмена 

информацией, анализом текущей деятельности 

и поиском оптимальных решений. На сегодняш-

ний день многие предприятия осознают пользу 

интегрированного подхода к приоритетным 

направлениям своей деятельности путем приме-

нения различных инструментов. Поэтому во-

просы вовлечения и обучения персонала всегда 

будут актуальны. 

Непрерывное обучение и применение 

онлайн-диагностики помогут сформировать на 

предприятии культуру той же безопасности и 

способствовать налаживанию производствен-

ных процессов, вовлеченности персонала, 

кросс-функциональному взаимодействию 

структурных подразделений, развитию комму-

никационных процессов на предприятии. 
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Л. А. Саенко, Л. В. Куваева, Е. Ю. Липилина 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Ключевые слова: кросс-культурные исследования, межкультурная компетентность, критерии сфор-

мированности межкультурной компетентности. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать критерии и показатели сформированности межкультур-

ной компетентности у студентов вузов. Представлены педагогические концепции формирования меж-

культурной компетентности студентов, относительно их кросс-культурных взаимодействий. Прове-

ден анализ требований ФГОС нового поколения в формировании данных компетенций в системе выс-

шего образования, что актуализирует рассматриваемую проблему. Обоснован тезис о том, что раз-

витие межкультурной компетентности личности является основой и критерием эффективного вы-

страивания коммуникации в современном обществе. Представлен сравнительный анализ понятий 

«межкультурная компетентность», «межкультурная грамотность», «кросс-культурность», выяв-

лены сходства и развития в трактовке данных понятий и контекстном их применении. Авторами рас-

смотрены существенные признаки межкультурной компетентности, с точки зрения личностного но-

вообразования. С точки зрения требований ФГОС, межкультурная компетентность представляется 

как базовый навык выпускника. Обобщение научной литературы, дало возможность сделать вывод, 

что межкультурная компетентность формируется в процессе межкультурной коммуникации, что 

обусловлено интенсификацией межкультурного общения в ходе глобализации. Выявлено, что межкуль-

турная компетентность является синтезом различных свойств и качеств личности, следовательно, 

требуется формирование целого блока личностных свойств и качеств, определяющих уровень меж-

культурной компетенции, таких как тип этнической идентичности; уровень этнической толерантно-

сти; общая межкультурная грамотность. Представлены пути формирования межкультурной компе-

тентности в системе образования. Определены уровни (пороговый и высокий) сформированности 

межкультурной компетентности у студентов вуза, дана их подробная характеристика, отражающие 

знания, понимание, способность и готовность студентов к реализации компетенций. Сформулированы 

и охарактеризованы критерии и показатели для оценки уровня сформированности межкультурной 

компетентности студентов вуза, опирающиеся на принятый стандарт по направлению получаемой 

специальности. Сделаны выводы относительно того, что период обучения в вузе является базовым для 

развития межкультурных компетенций студентов, поскольку уже сформированы четкие представле-

ния о собственной культуре, это период поиска и саморазвития, период формирования мировоззрения 

и системы ценностей молодого поколения. 

L. A. Saenko, L. V.Kuvaeva, E. Yu. Lipilina

CRITERIA AND INDICATORS FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL 

COMPETENCE OF UNIVERSITY STUDENTS 

Keywords: cross-cultural studies, cross-cultural competence, criteria for the development of intercultural com-

petence. 

The purpose of the article is to identify and characterize the criteria and indicators of the development of inter-

cultural competence among university students. Pedagogical concepts for the formation of intercultural compe-

tence of students regarding their cross-cultural interactions are presented. An analysis of the requirements of 

the new generation of Federal State Educational Standards in the formation of these competencies in the higher 

education system has been carried out, which actualizes the problem under consideration. The thesis is substan-

tiated that the development of intercultural competence of an individual is the basis and criterion for effective 

communication in modern society. A comparative analysis of the concepts «intercultural competence», «inter-

cultural literacy», «cross-culturality» is presented; similarities and developments in the interpretation of these 

concepts and their contextual application are identified. The authors examined the essential features of inter-

cultural competence from the point of view of personal development. From the point of view of the requirements 

of the Federal State Educational Standard, intercultural competence is presented as a basic graduate skill. A 

generalization of scientific literature made it possible to conclude that intercultural competence is formed in the 
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process of intercultural communication, which is due to the intensification of intercultural communication dur-

ing globalization. It has been revealed that intercultural competence is a synthesis of various properties and 

qualities of a person; therefore, the formation of a whole block of personal properties and qualities that deter-

mine the level of intercultural competence, such as the type of ethnic identity, is required; level of ethnic toler-

ance; general intercultural literacy. The ways of developing intercultural competence in the education system 

are presented. The levels (threshold and high) of the formation of intercultural competence among university 

students are determined, their detailed characteristics are given, reflecting the knowledge, understanding, abil-

ity and readiness of students to implement competencies. Criteria and indicators for assessing the level of de-

velopment of intercultural competence of university students are formulated and characterized, based on the 

accepted standard for the specialty they are receiving. Conclusions are drawn that the period of study at a 

university is basic for the development of intercultural competencies of students, since clear ideas about their 

own culture have already been formed, this is a period of search and self-development, a period of formation of 

the worldview and value system of the younger generation. 

В современной науке кросс-культурные 

исследования являются одним из активно разви-

вающихся актуальных направлений. Для Рос-

сии, как поликультурного государства, этот во-

прос был актуален всегда, но особую значи-

мость приобретает сегодня, когда межнацио-

нальные конфликты угрожают целостности и 

стабильности государства. Все это обуславли-

вает необходимость рассмотрения проблемы 

формирования межкультурной компетентности 

комплексно на всех уровнях образования, в том 

числе на уровне получения высшего образова-

ния. 

В настоящее время система образования 

в России рассматривается как поликультурная, в 

связи с чем идет разработка новых методов и 

технологий обучения и воспитания, учитываю-

щих новые цели и задачи. Возросшее количе-

ство психолого-педагогических исследований, 

затрагивающих межкультурные отношения лич-

ности (О. Е. Богданова, Е. А. Вержинская, 

А. Д. Карнышев, Б. А. Тахохов, О. Ф. Король и 

др.) возросло, что указывает на актуальность 

данной проблемы.  

Образовательный процесс высшей 

школы выстраивается на основе компетентност-

ного подхода (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, 

О. А. Игумнов, Л. А. Сивицкая, Н. Хомский, 

А. В. Хуторской и др.), в рамках которого и реа-

лизуется процесс формирования межкультур-

ной компетентности студентов. Межкультурная 

компетентность, кросс-культурная компетент-

ность и межкультурная грамотность рассматри-

вались российскими и зарубежными авторами в 

течение последних десятилетий (А. Т. Колосов-

ская, М. Н. Лебедева, Л. С. Илюшин, И. Н. Ци-

борева, Э. Холл и др.) как синонимичные поня-

тия. Г. Трейгер и Э. Холл предложили понятие 

«межкультурной (кросс-культурной, межэтни-

ческой) коммуникации» в 1954 году, рассматри-

вая ее, как одну из областей человеческой дея-

тельности и главный инструмент адаптации ин-

дивида к обществу, с которым он контактирует. 

Во второй половине ХХ века в разных сферах 

гуманитарной науки, таких как этнология и 

культурология, лингвистика, психология и педа-

гогика, стали актуальны кросс-культурные ис-

следования. 

Кросс-культурность (межкультурность) 

дословно означает «пересечение» или «взаимо-

действие» культур. Следовательно, кросс-куль-

турная коммуникация по сути своей является 

взаимодействием представителей разных куль-

тур. Главным отличием кросс-культурной ком-

муникации от коммуникации в общепринятом 

понимании является восприятие участниками 

коммуникации друг друга, как представителей 

«другой», отличной от своей культуры, осозна-

ние этих различий. Соответственно, мы рас-

сматриваем межкультурную компетентность, 

как способность к качественному взаимодей-

ствию представителей различных культур на 

кросс-культурном поле [1].  

Межкультурная компетентность, как от-

мечает А. П. Садохин [2, с. 132], представляет 

собой результат интеграции двух процессов: ин-

тенсификации взаимодействия культур и глоба-

лизации. Т. В. Юрьева [3, с. 106] рассматривает 

межкультурную компетентность в практиче-

ском аспекте – как критерий эффективности 

коммуникации личности, зависящий от знания и 

понимания культурных особенностей предста-

вителей разных стран и национальностей. 

Исследователи Е. И. Деза, С. И. Белова 

[4, с. 93] межкультурную (кросс-культурную) 

компетентность с точки зрения личностного 

подхода – как «интегральное личностное каче-

ство». Авторы полагают, что межкультурная 

компетентность включает в себя: знания о куль-

туре народов, способность к восприятию кросс-

культурной информации, способность к пози-

тивному взаимодействию с представителями 

иных культур, эмпатию, межэтническую толе-

рантность, готовность к культурному обмену.  

Как отмечают Е. И. Деза, С. И. Белова 

[4], успешное функционирование в поликуль-

турном обществе невозможно без сформирован-

ного комплекса личностных качеств и свойств: 
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гражданская и этническая идентичность, толе-

рантность, культура межнационального обще-

ния, грамотность в межкультурных взаимодей-

ствиях. Все указанные личностные качества со-

ставляют межкультурную компетентность лич-

ности. Особое внимание авторы уделяют разви-

тию у обучающихся эмпатии и межкультурной 

толерантности, как способности к пониманию и 

принятию образа жизни других народов, вос-

приятие их точки зрения, исторически сложив-

шихся традиций. 

Все вышеизложенное рассматривается 

нами как составляющие компоненты межкуль-

турной компетентности личности. Также счи-

таем, что базовым компонентом будет высту-

пать – знание о других культурах (когнитивная 

составляющая), поскольку без этого невоз-

можно правильно интерпретировать коммуни-

кативное поведение ее представителей, и готов-

ность к использованию накопленного коммуни-

кативного опыта в процессе кросс-культурной 

коммуникации. Все это как никогда актуально, 

поскольку межкультурная компетентность вос-

требована во всех сферах практической деятель-

ности человека, и это позволяет нам утверждать, 

что межкультурную компетентность необхо-

димо рассматривать как базовый навык студен-

тов любой профессиональной специализации. 

А. П. Садохин [2, с. 137] определяет ос-

новные два направления в формировании меж-

культурной компетентности: 

− воспитание у обучающихся способ-

ности к рефлексии по отношению к чужой 

(иной) культуре; 

− расширение знаний о других куль-

турах, о мировой культуре в целом, для глубо-

кого понимания и способности к сопоставитель-

ному анализу явлений своей и чужой (иной) 

культуры. 

Таким образом, мы можем рассматри-

вать межкультурную компетентность с несколь-

ких позиций: 1) как квинтэссенцию коммуника-

тивных умений личности; 2) как способ изуче-

ния и «проникновения» в другую культуру; 3) 

способность к изучению культурного наследия 

(история, традиции, обычаи и т.д.); 4) как осу-

ществление культурного обмена. С какой бы 

стороны мы не рассматривали сущность поня-

тия «межкультурная компетентность», стоит от-

метить, что это обогащает обе стороны комму-

никативного процесса.  

В работе Т. В. Юрьевой [3, с. 104] отме-

чено, что процесс формирования межкультур-

ной компетентности непрерывный и начинается 

с детского возраста. Далее в школе и колле-

дже/вузе средствами формирования межкуль-

турной компетентности выступают все общеоб-

разовательные дисциплины и воспитательные 

мероприятия. В тоже время, мы полагаем, что в 

период обучения в вузе стоит уделить больше 

внимания развитию коммуникативно-когнитив-

ных умений, что будет способствовать повыше-

нию уровня сформированности межкультурной 

компетентности студентов. 

А. А. Шахназарова [5] предложила кри-

терии оценки сформированности кросс-куль-

турной компетентности у обучающихся школь-

ного возраста. Данные критерии были поло-

жены в основу оценки межкультурной компе-

тентности студентов вуза с учетом уровня их 

знаний, направления и профиля подготовки, ин-

тересов, а также современных тенденций глоба-

лизации, направленных на преодоление барье-

ров в межкультурных взаимодействиях. 

При формулировании критериев оценки 

сформированности межкультурной компетент-

ности студентов за основу нами был принят по-

роговый уровень, предложенный А. А. Шахна-

заровой, достижение которого, предположи-

тельно, является обязательным минимумом к 

окончанию школьного обучения. Следующий 

уровень, более высокий, нами предлагается для 

сравнительной оценки прогресса в формирова-

нии межкультурной компетенции в образова-

тельном процессе в вузе по окончании второго 

года обучения. Данное разделение не предпола-

гает промежуточных уровней сформированно-

сти межкультурной компетентности, так как 

знания в данной сфере сложно поддаются чет-

кой классификации, и их приобретение продол-

жается непрерывно. 

При оценке порогового уровня сформи-

рованности межкультурной компетентности у 

студентов первого курса мы хотели получить 

представление о тех базовых межкультурных 

компетенциях, которые были сформированы у 

учащихся в школе. Дальнейшее формирование 

межкультурной компетентности студентов вуза 

предполагает базовое владение общекультур-

ным материалом в области литературы и искус-

ства, базовыми знаниями географии, мировой 

истории и религий. 

На основании практического опыта ра-

боты в образовательных учреждениях среднего 

профессионального и высшего образования, 

анализа научной литературы и практических ис-

следований, нами были сформулированы следу-

ющие показатели сформированности межкуль-

турной компетентности студентов при поступ-

лении в вуз и после изучения основных дисци-

плин социально-гуманитарного цикла. 

Показатели сформированности меж-

культурной компетентности студентов вуза: 

Пороговый уровень (при поступлении в вуз: зна-

ния, полученные в школе): 
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– обладает знаниями по географическому

расположению на карте различных стран; 

– владеет информацией о главных досто-

примечательностях различных стран; 

– осведомлен о гастрономических особен-

ностях (национальная кухня) различных стран и 

народов; 

– информирован о национальных видах

спорта; 

– владеет знаниями о национальных

праздниках и традиционных культурных собы-

тиях в разных странах; 

– имеет представление о столицах и круп-

ных городах стран, играющих значимую роль в 

международной политике, культуре и истории; 

– способен назвать знаменитых предста-

вителей культуры (актеры, художники, артисты 

и т.д.); 

– относительно страны (или этноса) мо-

жет назвать писателей и поэтов; 

– обладает информацией о религиозных

направлениях различных стран; 

– знает правила поведения, принятых в

данном обществе, выражает готовность к их 

принятию и следованию; 

– проявляет уважение к нормам, тради-

циям, устоям, стилю жизни, религии жителей 

того или иного государства; 

– знает систему устройства государства;

– понимает и принимает особенности

народной культуры (традиций, образа жизни, 

устоев и т.д.); 

Высокий уровень: 

– имеет представление о неоднородности

территории стран и регионов, и может назвать 

некоторые регионы в составе государств (напри-

мер, выделяет Англию, Шотландию и Уэльс в 

составе Великобритании; знает о том, что Про-

ванс и Нормандия являются регионами в составе 

Франции, Тоскана и Сицилия в Италии и т.д.) и 

кратко охарактеризовать их особенности; 

– имеет представление о климате той или

иной страны в разные времена года и может дать 

сравнительный анализ с климатом своей 

страны; 

– имеет представление о достоинствах и

недостатках образовательной системы в других 

странах и может сравнить с образовательной си-

стемой своей страны; 

– знаком с содержанием произведений ли-

тературы, являющихся классикой мировой 

культуры; 

– высказывает свою аргументированную

точку зрения о произведениях мировой куль-

туры в области кино, литературы и музыки; 

– имеет представление о культурных, со-

циальных, политических, экономических аспек-

тах жизни людей других стран; 

– высказывает аргументированные сужде-

ния об особенностях национальных праздников 

и общепринятых мировых традициях в той или 

иной стране; 

– анализирует и сопоставляет националь-

ные кулинарные традиции; 

– ориентируется в системе семейных и об-

щественных отношений представителей другой 

культуры, и сравнивает ее с культурой своей 

страны; 

– способен учитывать особенности рели-

гиозной и гражданской позиции собеседника, 

принимать во внимание нравы, устои, обычаи 

при коммуникации с представителями других 

культур; 

– осознает мотивы владения знаниями, не-

обходимыми для осуществления коммуникации 

с носителями других культур; 

– готов к уважительной и непредвзятой

коммуникации с учетом национальных, религи-

озных и культурных особенностей собеседника; 

– способен анализировать сходства и раз-

личия культурных особенностей своей страны с 

особенностями представителей других культур; 

– владеет знаниями и аргументирован-

ными суждениями не только по вопросам своей 

профессиональной тематики, но и в общекуль-

турной сфере; 

– умеет переносить опыт изучения куль-

турных особенностей своей страны на другие 

страны и сообщества. 

Основная цель выделения критериев 

сформированности межкультурной компетент-

ности у студентов вуза нами видится в том, что 

в юношеском возрасте перед нами уже пред-

стает личность, достигшая физической и соци-

альной зрелости, со сформировавшейся систе-

мой ценностных ориентаций. На этом этапе сту-

дент уже достаточно самостоятелен и образо-

ван, имеет сформировавшееся мировоззрение и 

социальную позицию, чтобы высказывать лич-

ное независимое и аргументированное сужде-

ние, но при этом его психика отличается гибко-

стью и стремлением к самопознанию. Период с 

17 до 25 лет, как считает Б. Г. Ананьев [6], 

можно рассматривать, как завершающий этап 

формирования личности. Отличительными чер-

тами данного возраста можно назвать резкие ко-

лебания характера, неприятие опеки, потреб-

ность в признании, критичность суждений, бес-

компромиссность, склонность к формированию 

гражданского достоинства, повышенная потреб-

ность в справедливости и независимости. Этот 

возраст является основным для формирования 

мировоззрения и осознанного отношения к тре-

бованиям жизни в обществе. На первое место в 

образовании выходит процесс саморазвития и 

самоопределения. Своевременно проведенная 
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диагностика сформированности межкультурной 

компетентности позволяет не только преподава-

телям увидеть пробелы и скорректировать обра-

зовательный и воспитательный процесс для до-

стижения наилучших результатов, но и самим 

студентам оценить свои знания и получить мо-

тивацию для дальнейшего развития и самообра-

зования.  

Таким образом, предложенные критерии 

и показатели помогут нам оценить уровень 

сформированности межкультурной компетен-

ции студентов на начальном этапе получения 

высшего образования, на основе чего можно 

определить результативность выбранных обра-

зовательных средств и методов, степень дости-

жения поставленных задач в процессе обучения 

в вузе, независимо от специальности и направ-

ления подготовки студентов. При проведении 

диагностики сформированности межкультур-

ной компетентности студентов вуза в конце вто-

рого года обучения, мы имеем время для целе-

направленной корректировки пробелов, выяв-

ленных в результате диагностики, что позволит 

увеличить результативность достижения по-

ставленных задач. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОРПОРАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Ключевые слова: социально ориентированное образование, интеллектуальный капитал, интеллекту-

альная социально ориентированная корпорация, индивидуальные траектории развития, опережающее 

образование, гуманитарное измерение, социально коммуникативное взаимодействие, социально значи-

мая деятельность. 

В исследовании актуализируется проблема трансформации университета в качестве открытой обра-

зовательной организации, действующей в границах интересов, возможностей, способностей, научных 

направлений преподавателей под влиянием внешних факторов с учетом актуальных и динамично раз-

вивающихся запросов общества. Целью статьи является позиционирование университета как интел-

лектуальной социально ориентированной корпорации в условиях современной реальности, в связи с чем, 

как подчеркивается автором, особое внимание уделяется социально коммуникативному взаимодей-

ствию университетов со всеми акторами образования и социума, использование инвестиций для рас-

ширения базы научной и учебной деятельности, обеспечивающих подготовку высокообразованных кад-

ров. Подчеркивается необходимость гуманитарных измерений процесса и конечного продукта научно-

исследовательской деятельности на благо человека, общества, государства. 

R. K. Gilmeeva 

THE TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITY AS AN INTELLECTUAL SOCIALLY 

ORIENTED CORPORATION IN THE CONTEXT OF MODERN REALITY 

Keywords: socially oriented education, intellectual capital, intellectual socially oriented corporation, individual 

development trajectories, advanced education, humanitarian dimension, socially communicative interaction, 

socially significant activity. 

The study actualizes the problem of the transformation of the university as an open educational organization 

operating within the boundaries of the interests, capabilities, abilities, scientific directions of teachers under the 

influence of external factors, taking into account the actual and dynamically developing demands of society. 

The purpose of the article is to position the university as an intellectual socially oriented corporation in the 

conditions of modern reality, in connection with which, as the author emphasizes, special attention is paid to 

the socially communicative interaction of universities with all actors of education and society, the use of invest-

ments to expand the base of scientific and educational activities, providing training of highly educated person-

nel. The need for humanitarian dimensions of the process and the final product of scientific research activities 

for the benefit of man, society, and the state is emphasized. 

Введение 

Суть проблемы заключается в возрас-

тании роли человеческого капитала, что предпо-

лагает создание необходимых условий для само-

реализации молодежи на основе повышения ка-

чества социальной среды, ориентированной на 

формирование творческой социально ответ-

ственной личности, взаимодействие всех субъ-

ектов образования и социально-культурной 

среды. Ценностным ядром взаимодействия со-

ставляют социальные установки, определяющие 

границы действий и обеспечивающие трансфор-

мацию устоявшихся форм поведения, адапта-

ции, социализации и развития личности [1, 2].  

В настоящее время университет является 

базисной площадкой сотрудничества всех акто-

ров образования для решения многих соци-

ально-экономических преобразований обще-

ства. В университетах наблюдается увеличение 

доли научно-исследовательской и мировоззрен-

ческой составляющих в формировании принци-

пиально новых ФГОС, образовательных про-

грамм и индивидуальных траекторий интеллек-

туального развития обучающихся, что позво-

ляет повысить интеллектуальный потенциал 

университета. Отмечено, что сочетание фунда-

ментальности и социально ориентированной де-

ятельности гуманитарной направленности выс-
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шей школы, в перспективе будет способство-

вать реализации стратегических задач, подго-

товки высококвалифицированных специали-

стов. Автор акцентирует внимание на социально 

ориентированную деятельность, представляю-

щую собой систему связей, которая способ-

ствует капитализации вуза, обеспечивая воз-

можность получить каждому качественное об-

разование и продвигаться согласно индивиду-

альной траектории развития в целях успешной 

самореализации в профессиональной деятель-

ности и социуме.  

Теоретические основы исследования 

Методология исследования базируется на 

социо-когнитивном подходе, трактуемый с 

точки зрения трансформации процессов профес-

сиональной социализации и межличностного 

взаимодействия в контексте развития цен-

ностно-смысловых образований личности, обес-

печивающих взаимодействие всех субъектов об-

разовательной системы [3, 4]. 

Автором представлены научные дефиниции: 

«социально ориентированное образование», 

представляющее взаимообусловленную си-

стему горизонтальных и вертикальных связей, 

способствующих раскрытию потенциала интел-

лектуального капитала [5]; «интеллектуальная 

социально ориентированная корпорация» отра-

жает идею объединения всех интеллектуальных 

ресурсов, базирующихся на взаимообогащении 

и генерации знаний в рамках социокультурной и 

образовательной целостности – системе нара-

щивания интеллектуального капитала, что ста-

новится особенно актуальной в условиях транс-

формации российского образования [2]. 

Нами определен принцип социальной 

ориентации, направленный на социальное ком-

муникативное взаимодействие всех акторов об-

разовательной системы и обеспечивающий эф-

фективность реализации функций и направле-

ний социально ориентированной деятельности и 

скоординированность по образовательному, 

экономическому, социальному и экологиче-

скому направлениям устойчивого развития вуза 

[3]. Основным образовательным ориентиром 

становится развитие гуманитарного потенциала 

личности педагога и студента на основе обога-

щения содержания образования ценностно-

смысловой направленности. В статье выделены 

наиболее общие тенденции и факторы развития 

образования, характерные на современном 

этапе, обуславливающие трансформацию уни-

верситета как интеллектуальной социально ори-

ентированной корпорации.  

Социально ориентированное образова-

ние на основе внутреннего в организации и 

внешнего взаимодействия, между вузами, в 

цифровой среде позволяет проектировать обра-

зование с учетом личностных интересов обуча-

ющихся, запросов высокотехнологичного про-

изводства, вызовов общества, запросов государ-

ства [3, 6]. 

Методы исследования 

При исследовании использованы теоре-

тические методы (изучение и анализ педагоги-

ческой, научно-методической и учебной литера-

туры, систематизация материала по исследуе-

мой проблеме, прогнозирование), эмпирические 

методы (анализ стратегий развития вузов). 

Обсуждение 

Преобразования в образовательной си-

стеме диктуют необходимость ее соответствия 

современным общественным запросам, что 

предполагает увеличение интеграционного по-

тенциала вуза и представление его как экоси-

стемы [7]. Многие исследователи сходятся во 

мнении о необходимости развития опережаю-

щей исследовательской и проектной деятельно-

сти, поисковой активности как преподавателей, 

так и студентов, обновления содержания и форм 

вариативного дополнительного образования. 

Система опережающего образования предпола-

гает разработку новых вариативных образова-

тельных программ, подстраивающихся под ак-

туальные запросы личности, общества и госу-

дарства. В настоящее время образовательная си-

стема все в большей степени функционирует в 

рамках цифровой образовательной среды, по-

этому выбор актуальных для студента учебных 

модулей может осуществляться как вне универ-

ситета, так и внутри высшего учебного заведе-

ния [8, 9]. Параллельно с цифровизацией и он-

лайнизацией всех общественно-политических и 

социально-экономических процессов, а также в 

рамках научных прорывов формируется запрос 

на этическое осмысление научно-технического 

прогресса. Актуализируется проблема развития 

ценностно смыслового потенциала личности пе-

дагога, как «человекообразующая» знаний, а 

также освоения конкретной личностью соответ-

ствующих культурных ценностей [10, 11]. В 

движении к переходу от «экономики знаний» к 

«экономике данных» еще большую значимость 

приобретает интеллектуальный капитал, кото-

рый ряд ученых определяют как совокупность 

научных знаний сотрудников; материальные и 

нематериальные продукты научно-исследова-

тельской деятельности: изобретения, патенты и 

т.д. Суть интеллектуального капитала заключа-

ется в наращивании человеческого капитала на 
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основе освоения и воспроизводства, новых зна-

ний [12, 13]. В результате чего формируются от-

ношения, способствующие профессиональной и 

личностной самореализации в соответствии с 

определенными этапами соответствующего ал-

горитма усвоения содержания таких понятий, 

как: базовая система ценностей: гражданская 

устойчивость, социальная солидарность; ду-

ховно-нравственный иммунитет как способ-

ность индивидуума ориентироваться на ценно-

сти, обеспечивающие его готовность к преодо-

лению деструктивного влияния; социальные 

навыки как возможность индивидуума выра-

жать и отстаивать собственную нравственную и 

социальную позицию; социальная ответствен-

ность как базовая потребность индивидуума к 

осознанию своей гражданской ответственности 

[2]. Уникальное сочетание творчества и интел-

лекта участников наиболее эффективно прояв-

ляется в процессе социально-ориентированного 

проектирования, как механизма, стимулирую-

щего и ускоряющего процесс создания моделей, 

позволяющих реализовать самые смелые про-

екты в кратчайшие сроки. При выборе мы учи-

тывали преимущества данной системы проекти-

рования, используя возможности цифровиза-

ции. 

Новизна исследования заключается в 

следующем:  

– развитие университета как 

интеллектуальной социально ориентированной 

корпорации основано на инновационных 

образовательных концептуальных идеях на 

основе свободного межличностного диалога 

культур и различных научных суждений [14, 

15]; 

– развитие современного университета

ориентировано на модель университета 

будущего, как крупной многофункциональной 

экосистемы [6, 16];  

– выявленные тенденции и факторы

развития университета как интеллектуальной, 

социально-ориентированной корпорации 

позволят определить точки роста и внести 

коррективы в стратегии развития вуза.  

В процессе научно-исследовательского 

поиска выделены наиболее общие тенденции 

развития образования, характерные на совре-

менном этапе: 

1. Появляется запрос социально ориен-

тированного государства на развитие универси-

тета как интеллектуальной социально ориенти-

рованной образовательной корпорации при со-

хранении его образовательных традиций [16, 

17].  

2. Целью стратегии развития универси-

тета становится идея опережающего образова-

ния, постоянно корректирующего портфель об-

разовательных программ [8, 12].  

3. Гуманистическая направленность раз-

вития университета как интеллектуальной соци-

ально ориентированной корпорации (сохране-

ние позиции гуманитарного измерения с точки 

зрения полезности результатов высшего образо-

вания во благо человека и общества) [5, 10].  

Социо-гуманитарное сопровождение и 

измерение процесса достижения и реализации 

продукта научно-исследовательской деятельно-

сти в рамках развития когнитивного капитала 

образовательной организации высшего образо-

вания состоит из:  

- когнитивного критерия (принятие со-

временных ценностных ориентиров); 

- этического критерия (выбор гумани-

стических средств и методов достижения це-

лей);  

- технологического критерия (реализа-

ция технологических ресурсов организации); 

- управленческого критерия (управление

образовательной организацией). 

Все критерии обеспечивают сохранение 

приоритета общественного и социального при-

знания научных поисков и практического их 

применения [3].  

Выявленные тенденции позволили нам 

определить факторы, влияющие на развитие 

университета как интеллектуальной социально 

ориентированной образовательной корпорации: 

1. Социально коммуникативное взаимо-

действие всех акторов образования в значитель-

ной степени способствует наращиванию интел-

лектуального потенциала университета. Колла-

борации с университетами помогают бизнесу 

сотрудничать с образованием и готовить себе 

высокообразованные кадры, с другой стороны 

активная вовлеченность компаний и сотрудни-

чество между вузами и корпорациями дают воз-

можность использовать инвестиции для расши-

рения базы научной деятельности готовить тех 

специалистов, которые востребованы в совре-

менной экономике. Привлечение мультикомпе-

тентных выпускников Университета гаранти-

рует бизнесу и предприятиям повышение эф-

фективности, комплексное видение, адаптив-

ность, конкурентоспособность высокотехноло-

гичного производства [8, 16]. 

2. Наращивание интеллектуального ка-

питала состоит в интеграции интеллектуального 

капитала всех акторов образования, результатом 

которой является «продукт» профессиональной 

деятельности.  

3. Социально значимая деятельность

университета как интеллектуальной социально 
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ориентированной корпорации рассматривается 

как активное участие всех акторов образова-

тельной системы в социально-значимой дея-

тельности на основе восприятия и освоения зна-

ний и ценностей культуры в процессе совмест-

ной научно-исследовательской деятельности и 

межличностных коммуникаций [2].  

 В процессе исследования на основе раз-

работанной теоретической базы возникла необ-

ходимость разработки показателей и методик, 

позволяющих определить исходный уровень, 

творческий потенциал развития вузов и коррек-

тировки результатов на основе предложенных 

критериев.  

Результаты 

Нами разработаны основные критерии: 

результативный, деятельностный, интеллекту-

альный, организационный, экономический, 

управленческий; а также показатели и мето-

дики, которые подобраны таким образом, чтобы 

они наиболее полно и емко отражали диагности-

ческие показатели признаков интеллектуальной 

организации в университете и позволили прове-

сти мониторинг развития университета как со-

циально-ориентированной интеллектуальной 

корпорации. 

В табл. 1 представлены критерии разви-

тия университета как социально-ориентирован-

ной интеллектуальной корпорации и их основ-

ные показатели. 

С помощью этих критериев могут быть 

оценены уровни развития университета как со-

циально-ориентированной интеллектуальной 

корпорации: низкий, средний, высокий. 

Нами был разработан оценочно-диагно-

стический инструментарий для оценивания по-

казателей критериев развития университета как 

социально-ориентированной интеллектуальной 

корпорации (см. табл. 2). 

Таблица 1 - Критерии развития университета как социально-ориентированной интеллектуальной 

корпорации и их основные показатели 

Критерии развития университета как 

социально-ориентированной 

интеллектуальной корпорации  

Основные показатели 

Результативный критерий Оценка нематериального продукта (перспективность, 

эксплуатируемость, интеллектуальность и др.) 

Деятельностный критерий Интеллектуально-творческая деятельность, с 

нематериальным воздействием и без возможности 

технологической замены, приводящий к развитию всех 

субъектов образования. 

Интеллектуальный критерий Интеллектуальная активность, самообучаемость 

субъектов образования. 

Организационный критерий Организационная культура (университетские 

традиции, академическое лидерство, специфические 

особенности с учетом деятельности в образовательном 

пространстве онлайн- и офлайн-режимах). 

Экономический критерий Вклад человеческого и интеллектуального капитала в 

материальные активы.  

Доходность от использования умственных 

способностей педагогического коллектива. 

Управленческий критерий Управление знаниями. 

Результативность образовательного процесса. 
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Таблица 2 – Оценочно-диагностический инструментарий оценивания показателей критериев 

развития университета как социально-ориентированной интеллектуальной корпорации 

 

Диагностируемый 

критерий 

Диагностические признаки Методики исследования 

Результативный 

критерий 

перспективность нематериального 

продукта 

Анализ документации, находящихся в 

свободном доступе на сайте 

(нематериальные активы) 

эксплуатируемость 

нематериального продукта 

Анализ документации, находящихся в 

свободном доступе на сайте 

(нематериальные активы) 

интеллектуальность 

нематериального продукта 

Анализ документации, находящизся в 

свободном доступе на сайте 

(нематериальные активы) 

Деятельностный 

критерий 

формирование интеллектуально-

творческой деятельности с 

нематериальным воздействием 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

невозможность технологической 

замены 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

стремление к развитию всех 

субъектов образования 

Диагностика профессиональных 

способностей человека 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

Интеллектуальный 

критерий 

 

 

интеллектуальная активность Методика диагностики 

интеллектуальной активности 

самообучаемость субъектов 

образования  

Методика диагностики 

самообучаемости 

саморазвитие субъектов 

образования  

Методика диагностики саморазвития 

Организационный 

критерий 

наличие университетских 

традиций 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

наличие академического лидерства Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

специфические особенности с 

учетом деятельности в 

образовательном пространстве 

онлайн- и офлайн-режимах 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

Экономический 

критерий 

наличие вклада человеческого и 

интеллектуального капитала в 

материальные активы 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте (материальные активы) 

наличие доходности от 

использования умственных 

способностей педагогического 

коллектива 

Анализ документации и отчет, 

находящийся в свободном доступе на 

сайте 

рентабельность интеллектуальной 

собственности 

Методика оценки рентабельности 

интеллектуальной собственности 

 

Управленческий 

критерий 

управление знаниями Анализ управления знаниями 

результативное качество 

образовательного процесса 

Анализ результатов качества 

образовательного процесса 

результативность обучения Анализ результатов обучения 
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Выводы: 

1. Выявленные диагностические при-

знаки показателей критериев развития универ-

ситета и разработанный оценочно-диагностиче-

ский инструментарий для их оценивания может 

быть интересен в практической деятельности 

университета. 

2. Проверка диагностических признаков

показателей критериев развития университета 

позволит определить пути развития универси-

тета как социально-ориентированной интеллек-

туальной корпорации и оценить уровни их раз-

вития.  

3. Выявленные уровни развития призна-

ков интеллектуальной организации, позволят 

скорректировать стратегии развития универси-

тетов в краткосрочной и долгосрочной перспек-

тивах. 

Таким образом, данное исследование, 

опираясь на выявленные тенденции и факторы, 

а также разработанный оценочно-диагностиче-

ский инструментарий для оценивания показате-

лей критериев развития университета как соци-

ально-ориентированной интеллектуальной кор-

порации позволит осуществлять прогнозирова-

ние, проектирование и коррекцию отдельных 

разделов стратегических программ вуза.  

Заключение 

Результаты данного исследования: 

– расширяют исследовательское поле

проблемы на основе понятий «признаки интел-

лектуальной организации в университете», 

«тенденции развития интеллектуальной органи-

зации в университете», «факторы развития ин-

теллектуальной организации в университете»;  

– обеспечивают процесс формирования

у обучающихся системы интеллектуальных и 

профессиональных навыков, критического 

мышления, умения управлять и работать в ко-

манде;  

– актуализируют необходимость реали-

зации интеллектуальных возможностей всех ак-

торов образовательной системы.  

Реализация принципа социальной ори-

ентации способствует развитию интеллектуаль-

ных, мировоззренческих, коммуникативных и 

социальных навыков обучающихся через созда-

ние персонализированной системы социально 

ориентированной деятельности каждого участ-

ника (участие в разработке проектов удовлетво-

ряющих личные потребности и интересы обуча-

ющихся и позволяющих им подняться на новый 

уровень развития) [2]. Проекты могут разраба-

тываться на основе анализа острых социальных 

проблем, требующих своего решения; изучения 

практического опыта на основе личного участия 

в разработке проекта и его реализации; проведе-

ния тренингов, деловых игр, мастер-классов ве-

дущих специалистов. Благодаря высокой моти-

вации, каждый участник проектной деятельно-

сти, приобретает новые знания, происходит 

трансляция актуальных навыков, развиваются 

междисциплинарные и межкультурные компе-

тенции, которые создают базу для конкурент-

ного преимущества, причем современная циф-

ровая образовательная среда значительно рас-

ширяет возможности интеллектуальной и соци-

ально ориентированной деятельности. 

Литература 

1. Голубев C.B., Новикова Т.Г., Светенко T.B. Университет как социально ответственный партнер тер-

ритории. (По материалам проекта «Университет и сообщество»). Москва: Фонд «Новая Евразия», 2011.

92 с.

2. Когнитивная педагогика: учебно-методическое пособие. Казань: Институт педагогики, психологии и

социальных проблем, 2020. 228 с.

3. Потенциал когнитивной педагогики в эпоху цифровизации: сборник научных трудов. Казань: Инсти-

тут педагогики, психологии и социальных проблем, 2020. 112 с.

4. Семенов А.В., Салихов Б.В., Салихова И.С. Инновационные аспекты управления корпоративными

знаниями. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 147 с.

5. Левина Е.Ю., Гильмеева Р.Х., Шибанкова Л.А. Когнитивный капитал образовательных организаций:

гуманитарная ориентация на развитие высшего образования // Педагогика. 2020. № 7. С. 91-102.

6. Центр трансформации образования Сколково. URL: http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/re-

search/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas_2.0.pdf (дата обращения: 10.06.2024)

7. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации. Москва: Поколе-

ние, 2007. 368 с.

8. Гарвин Д. Создание обучающейся организации // Управление знаниями. Москва: Альпина Бизнес

Букс, 2006. 207 с.

9. Корчагин Е.А., Сафин Р.С. Проектирование гибкого содержания образовательной программы в тех-

ническом вузе // Высшее образование в России. 2017. № 5 (212). С. 79-87.



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

10. Левина Е.Ю., Гильмеева Р.Х. Цифровизация и гуманитарные аспекты: борьба или диалог? // Развитие

человека в эпоху цифровизации: сборник научных трудов в 2-х томах, Т. 2. Казань: Институт педагогики,

психологии и социальных проблем, 2020. С. 7-10.

11. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики в XXI веке. Москва:

КомКнига, 2006. 190 с.

12. Бехманн Г. Общество знания – трансформация современных обществ // Концепция «общества зна-

ния» в современной социальной теории: Сб. науч. тр. Сер. Теория и история социологии. Москва: РАН

ИНИОН, 2010. С. 34-68.

13. Тугускина Г.Н. Человеческий капитал: управление развитием // Известия высших учебных заведе-

ний. Поволжский регион. Экономические науки. 2016. № 1 (4). С. 51-58.

14. Гапоненко А.Л., Орлова Т.М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. Москва:

Эксмо, 2008. 394 с.

15. Горохов В.Г. Научно-техническая политика в обществе знания // Концепция «общества знания» в

современной социальной теории: Сб. науч. тр. Сер. Теория и история социологии. Москва: РАН

ИНИОН, 2010. С. 109-133.

16. Константинова Л.В. Интегрированность и форсайт как важные миссии современного образования //

Трансформация системы высшего образования в цифровой экономике – вынужденная необходимость

или естественный процесс? Материалы международной научно-практической конференции. Москва:

Издательство: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. С. 53-63.

17. Строгецкая Е.В. Организационное развитие вузов как фактор социальных трансформаций региона //

Власть. 2013. № 3. С. 72-75.

Гильмеева Римма Хамидовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры социально-культур-

ной деятельности и педагогики, Казанский государственный институт культуры, Российская Федерация, 

Казань, e-mail: rimma.prof@mail.ru. 

Gilmeeva Rimma Khamidovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Socio-Cul-

tural Activities and Pedagogy, Kazan State Institute of Culture, Russian Federation, Kazan, e-mail: 

rimma.prof@mail.ru. 



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ. 2024. №3 (52) 

112 

УДК 378 DOI: 10.55421/2499992Х_2024_3_112 

Д. Н. Бикмухаметова, Р. Ф. Ахвердиев, С. Р. Еникеева, А. Р. Миндубаева, Е. Д. Крайнова 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Ключевые слова: социализация и обучение, интеграционные подходы, интерактивные методы. 

На сегодняшний день происходят активные интеграционные процессы в образовании. Это приводит к уве-

личению числа иностранных студентов, которые желают обучаться в других странах, в том числе в Рос-

сии. В связи с этим возникает ряд адаптационных проблем – разный уровень подготовки, приезд студентов 

на учебу в разное время, несовершенное знание языка, культурные и социальные проблемы коммуникации. 

Эти проблемы приходится решать руководству вуза и преподавателям. Для их наилучшей адаптации мы 

разработали методы организации процесса обучения математике. На начальном этапе определяется уро-

вень подготовки учащихся. С учетом индивидуальных способностей необходимо студентов научить ре-

шать математические задачи с возможностью их практического применения. В усвоении материала по-

могает принцип инвариантности математических символов, формул, понятий по отношению к языку обу-

чения. Так же мы используем принцип визуализации информации, при чтении лекций и на практических за-

нятиях изложение учебного материала сопровождается показом презентаций с математическими симво-

лами, формулами, графиками. Это является средством наглядности и эффективно снижает влияние язы-

кового барьера. Для успешного обучения высшей математике мы реализуем билингвистическое обучение 

(на русском и английском языках). В группах, где обучаются студенты дальнего зарубежья, обучение про-

водится на английском языке. В других группах математику изучают на русском языке. Материал излага-

ется в медленном темпе, чтобы студенты успели его записать и понять. Для лучшего запоминания темы 

четко структурируются. Преподаватели проделали большую работу для того, чтобы легче проходило обу-

чение. Для иностранных студентов написаны три пособия на английском языке, приведен пример изложе-

ния темы «Предел последовательности», «Решение дифференциального уравнения Бернулли». Всю необхо-

димую информацию обучающиеся могут найти в электронном кабинете или виртуальной среде обучения 

Moodle. Для изучения различных разделов математики разработан билингвистический видеокурс «Базовый 

курс высшей математики». 

D. N. Bikmukhametova, R. F. Akhverdiev, S. R. Enikeeva, А. R. Mindubaeva, E. D. Krainova

PROBLEMS OF ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS IN RUSSIAN UNIVERSITIES 

AND METHODS OF THEIR SOLUTION 

Keywords: socialization and learning, integrative approaches, interactive methods. 

Today there are active integration processes in education. This leads to an increase in the number of foreign students 

who wish to study in other countries, including Russia. In this regard, a number of adaptation problems arise – 

different levels of training, students coming to study at different times, imperfect knowledge of the language, cultural 

and social problems of communication. These problems have to be solved by university management and teachers. 

For their best adaptation we have developed methods of organizing the process of teaching mathematics. At the initial 

stage the level of students' preparation is determined. Taking into account individual abilities it is necessary to teach 

students to solve mathematical problems with the possibility of their practical application. The principle of invariance 

of mathematical symbols, formulas, concepts in relation to the language of instruction helps in mastering the mate-

rial. We also use the principle of visualization of information, during lectures and practical classes the presentation 

of educational material is accompanied by presentations with mathematical symbols, formulas, graphs. This is a 

means of visualization and effectively reduces the influence of the language barrier. For successful teaching of higher 

mathematics we realize bilingual education (in Russian and English). In groups with students from far abroad, in-

struction is in English. In other groups, math is taught in Russian. The material is presented at a slow pace so that 

students have time to write it down and understand it. The topics are clearly structured for better memorization. 

Teachers have done a lot of work to make learning easier. Three manuals in English have been written for foreign 

students, an example of presentation of the topic «Limit of a sequence», «Solution of Bernoulli's differential equation» 

is given. All necessary information can be found in the electronic cabinet or virtual learning environment Moodle. A 

bilingual video course «Basic course of higher mathematics» has been developed for studying various sections of 

mathematics. 
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В настоящее время одним из направле-

ний государственной политики Российской Фе-

дерации является подготовка высокопрофессио-

нальных национальных кадров для зарубежных 

государств в российских образовательных учре-

ждениях. Полученное в России образование поз-

воляет иностранцам выстроить успешную карь-

еру в будущем у себя на родине в различных от-

раслях промышленности, сельского хозяйства, в 

сфере здравоохранения и культуры. При обуче-

нии в нашем вузе у иностранных абитуриентов 

возникает много проблем, особенно в образова-

тельной среде.  

В Казанском национальном исследова-

тельском университете (КНИТУ) проходят обу-

чение студенты разных стран. Основную часть 

составляют представители стран СНГ и Азии 

(Китай, Индия, Вьетнам). Также в последние 

годы увеличился поток студентов из стран Аф-

рики (например, Марокко и Нигерии). Большое 

количество абитуриентов приезжает к нам 

учиться из Египта, Ирана и Ирака. Анализ дина-

мики количества иностранных студентов в Рос-

сийских вузах позволяет утверждать, что каче-

ство российского образования и его стоимость 

являются привлекательными для граждан раз-

личных иностранных государств. В связи с этим 

перед нашим университетом стоит задача повы-

шения уровня качества подготовки инженерных 

кадров, различных технических специалистов, а 

также научных работников, способных обеспе-

чить развитие образования, науки, внедрения 

последних технических достижений в производ-

ственной сфере.  

В процессе привлечения абитуриентов 

из иностранных государств возникают различ-

ные проблемы и трудности, как у учащихся, так 

и у преподавателей и сотрудников универси-

тета. У абитуриентов это могут быть: особенно-

сти миграционного законодательства; недоста-

точный уровень владения русским языком; 

смена социальных, культурных, а также клима-

тических условий; различные бытовые про-

блемы; особенности менталитета и религии. Па-

раллельно приходится решать и более общие 

проблемы, характерные для многих современ-

ных абитуриентов: неумение удерживать вни-

мание длительное время на изучаемом объекте; 

отсутствие навыков аналитического мышления; 

затруднения с пониманием содержательной ча-

сти математической информации. В связи с 

этим в Казанском национальном исследователь-

ском университете разработана система подго-

товительных и адаптационных мероприятий, 

для облегчения вхождения иностранных абиту-

риентов в образовательную среду. На первом 

этапе абитуриентами занимается факультет 

международных образовательных программ 

(ФМОП), созданный в 2007 году на базе отделе-

ния предвузовской подготовки иностранных 

граждан. Главной задачей факультета является 

обеспечение университета подготовленными 

иностранными абитуриентами на основе разви-

тия и реализации дополнительных образова-

тельных программ и адаптационных процессов 

для иностранных граждан, формирование у сту-

дентов разных стран и культур позитивного от-

ношения к Университету, Российской Федера-

ции, русской культуре через обучение русскому 

языку и на русском языке. Основная образова-

тельная программа факультета – «Предвузов-

ская подготовка иностранных граждан». Она 

включает в себя изучение русского языка как 

иностранного для всех профилей (инженерно-

технического, экономического, медико-биоло-

гического, гуманитарного и естественно-науч-

ного). А также других предметов, необходимых 

в дальнейшем при учебе по выбранному про-

филю подготовки (математики, химии, физики, 

информатики, литературы, страноведения и 

биологии) [1]. 

Кафедра высшей математики Казанского 

национального исследовательского универси-

тета тесно сотрудничает с ФМОП. Поэтому ра-

боту с иностранными студентами начинает с 

первых месяцев их вхождения в учебный про-

цесс. Для этого на кафедре разработан систем-

ный подход к организации процесса обучения 

математике и высшей математике студентов – 

иностранцев. 

На первом этапе, при обучении на 

ФМОП, основное внимание уделяется формиро-

ванию у обучающихся базовых понятий и мето-

дов, относящихся к математике, изучающейся в 

школьной программе. Здесь также необходимо 

учитывать несколько аспектов. Во-первых, до-

вузовское образование в разных государствах 

выстраивается по различным программам, зача-

стую не учитывая потребности в конкретных 

математических знаниях и соответствующем 

математическом аппарате, необходимых в по-

следующей профессиональной подготовке. Во-

вторых, большинство абитуриентов – иностран-

цев приезжает получать высшее образование не 

сразу после школы, а через год или даже не-

сколько лет, в связи с чем также происходит 

утрата необходимых математических навыков. 

Поэтому на начальном этапе на факультете 

ФМОП изучение математики приходится начи-

нать с разделов: числовые множества; основные 

арифметические действия; преобразования ра-

циональных выражений; решение уравнений и 

неравенств; основные элементарные функции, 

их свойства и графики. Используя принцип ин-

вариантности математических символов, фор-

мул, понятий по отношению к языку обучения, 
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в основе которого лежит идентичность матема-

тических знаний и методов, используемых при 

решении конкретных задач, необходимо выра-

ботать у студентов умение решать математиче-

ские задачи с выявлением возможности их прак-

тического применения [2, 3]. Методическому 

сопровождению на ФМОП на кафедре уделя-

ется особое внимание, разрабатываются и ис-

пользуются специальные методические пособия 

[4]. 

В дальнейшем обучение студентов-ино-

странцев высшей математике преподавателями 

кафедры высшей математики проходит следую-

щим образом: 

– Для определения базового уровня зна-

ний учащихся ( проверки школьных остаточных 

знаний по математике) разработаны варианты 

контрольных и тестовых заданий, включающих 

в себя следующие задачи: решение уравнений 

(линейных, квадратных, рациональных и ирра-

циональных, простейших показательных и лога-

рифмических); решение неравенств и систем не-

равенств с одной переменной; построить про-

стейшие графики элементарных функций (пря-

мую, параболу, гиперболу). Каждый преподава-

тель выбирает удобный для него формат. Ре-

зультаты проверки остаточных школьных зна-

ний чаще всего свидетельствуют о том, что уро-

вень подготовки абитуриентов существенно раз-

личается. Поэтому, в целях формирования необ-

ходимых компетенций должны учитываться ин-

дивидуальные способности студентов и разли-

чия в восприятии математической информации. 

– В процессе обучения используется

принцип визуализации информации. Чтение 

лекций и проведение практических занятий со-

провождается демонстрацией презентаций, яв-

ляющихся эффективным средством наглядно-

сти. Показ слайдов с соответствующими мате-

матическими символами, формулами и графи-

ками снижает влияние языкового барьера и по-

вышает доступность обучения. 

– Для преодоления языкового барьера на

кафедре реализовано билингвальное обучение 

(на русском и английском языках). На разных 

специальностях и потоках оно организовано по-

разному. В некоторых группах преподавание 

предмета «Высшая математика» на первом 

курсе проводится на английском языке, так как 

студенты еще недостаточно владеют русским 

языком. При этом усиленное изучение русского 

языка осуществляется параллельно. Но здесь 

также возникают трудности из-за различного 

уровня владения английским языком, так – как 

многие студенты выучили английский язык 

только для обучения в другой стране. В других 

группах преподавание предмета проводится на 

русском языке, но при этом учитываются осо-

бенности восприятия иностранцами нового ма-

териала (возникают проблемы с одновременным 

прослушиванием объяснений преподавателя и 

записью в тетради изучаемой темы). Для этого 

материал прописывается на доске; темп изложе-

ния снижается, дается возможность записывать 

информацию. Также материал четко структури-

руется, с выделением и многократным повторе-

нием основных понятий и терминов.  

– Для более эффективного освоения ма-

териала курса «высшая математика» при необ-

ходимости допускается использование совре-

менных систем перевода на родной язык обуча-

емых соответствующих понятий, определений и 

терминов. Здесь очень эффективным методом 

выступает работа в малых группах. Среди ино-

странных студентов выбираются те, кто владеет 

русским или английским языком на более высо-

ком уровне. С их помощью ведется разъяснение 

учебного материала. При необходимости дается 

возможность перехода на родной язык уча-

щихся. Таким образом, дополнительно развива-

ется эффективное межличностное взаимодей-

ствие. Также можно говорить не только о би-

лингвальном, но и полилингвальном обучении 

на кафедре.  

Для облегчения изучения предмета 

«высшая математика» методическое сопровож-

дение организовано на русском и английском 

языках. Авторами издано уже три пособия на ан-

глийском языке по следующим разделам курса 

«Высшая математика»: «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия», «Дифференциальное 

и интегральное исчисление», «Дифференциаль-

ные уравнения». Данные учебные пособия под-

ходят для всех направлений подготовки. Каждое 

пособие содержит необходимые теоретические 

сведения по соответствующему разделу, боль-

шое количество примеров снабжено подроб-

ными решениями и комментариями. Материал 

систематизирован по принципу «от простого – к 

сложному». Например, при изучении темы 

«Производные» сначала разбираются самые 

простые примеры: 

Examples: 

1.  6х
dx

d
= ? 

We can use the formula   1−== nnn nxх
dx

d
)x( , where n=6. Thus, 
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 =6х
dx

d 516 66 хх =−
. 

2. 








3

1

xdx

d
= ? 

Because 
3

1

x
=

3−x , we again can use the formula   1−== nnn nxх
dx

d
)x(  again, where n = –3. 









3

1

xdx

d
=

4

413 3
33

x
хх

−
=−=− −−−

. 

Далее рассматриваются основные теоремы о производных, вводятся понятия производной 

сложной функции, неявно – заданной и функции, заданной параметрически. Также вычисляются про-

изводные от степенно – показательных функций. Например:  

Examples. Find 'y  for functions

23 += xey
.

Let u = 3x+2, 
uey =  , ue

du

dy
= , 3=

dx

du
. 

Then 2333' +=== xu ee
dx

du

du

dy
y . 

Examples: 

1) Find
dx

dy
 if xy cosln= . 

Solution: 

( ) ( ) ( ) ==





= x
xx

xxy cos
cos2

1

cos

1
coscosln'

( )
2

sin
cos2

1 tgx
x

x
−=−= . 

2) Find
dx

dy
 if xxy 4sin 2 += .

Solution:

First, we find the derivative of the root and multiply the resulting expression by the derivative of the 

radical expression 

( ) =+

+

= xx

xx

y 4sin

4sin2

1 2

2

( )=+

+

= 4)(cos

4sin2

1 22

2
xx

xx xx

xx

4sin

2cos

2

2

+

+
. 

LOGARITHMIC DIFFERENTIATION 

The rules for differentiating a product or a quotient that we have revised are used when there are just 

two-factor functions, i. e. vuy =  or 
)(

)(

xv

xu
y =  . When there are more than two functions in any arrangement 

top or bottom, the differential coefficient is best found by what is known as «logarithmic differentiation». 

It all depends on the basic fact that 
x

x
dx

d 1
)(ln =  and that if x is replaced by a function F then 

dx

xdF

xF
xF

dx

d )(

)(

1
))((ln = . Bearing this in mind, let us consider the case 

w

vu
y


= , where u, v and w – and 

also y – are functions of x. 

 First take logs to the base e. Then 
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wvuy lnlnlnln −+= . 

Now we differentiate each side with respect to x, remembering that u, v, w and y – are functions of x. 

We get 

w
w

v
v

u
u

y
y

−+=
1111

. 

So, to get y  separately, we need to multiply the resulting equality by y. Note that when we do this,

we are placing the actual function that y represents. 









−+


= w

w
v

v
u

uw

vu
y

111
. 

This is not a formula memorise, but a method of working, since the actual terms on the right-hand side 

will depend on the functions you start with.  

Отрывок из пособия по разделу «дифференциальные уравнения»: 

The Bernoulli Equation is an equation of the form 
yxqyxpy =+ )()(

, 

where n is any rational number except 0 and 1. 

There same as for linear equations: A new dependent variable is introduced by means of the equality. 

To reduce the equation (13) to a linear equation, you must divide both parts of it by the expression 

y
: 

)()( 1 xqyxpy =+ +−− 
. 

Put 
yyzyz +−== −+−   )1(,1

, then 

)()(
1

1 xqzxpz =+
+− − a linear equation, which can be solved by the variable substitution method or the

method of variation, and then find y from the substitution 
zy =+− 1

. 

Каждый раздел снабжен заданиями для самостоятельного решения с ответами. Также к каждому 

разделу разработаны тестовые задания, например: 

1 
The derivative of the function 

345sin3 +−+= xtgxxу  in the point 

x=0 is … 

a) 4; b) 7; c) 4ln8− ; 

d) 4ln11− ; e) 4ln2−  

Таким образом, студентам, для кото-

рых русский язык является иностранным, со-

зданы дополнительные возможности для орга-

низации самостоятельной работы и самопро-

верки, подготовки к контрольным работам, за-

четам и экзаменам [5-7]. Регулярные опросы 

показывают, что студенты-иностранцы вы-

соко оценивают качество учебно-методиче-

ского комплекса кафедры.  

На кафедре широко используются циф-

ровые информационные технологии. Сту-

денты в своих личных кабинетах электронного 

университета и Moodle видят всю информа-

цию, которую преподаватель хочет донести до 

них. Мы активно используем потенциал, кото-

рый предоставляет современные электронные 

сервисы [8, 9]. В помощь студентам, для акти-

визации самостоятельной работы, само-

контроля, повышения качества знаний, на ка-

федре разработаны электронные видеокурсы 

по всем разделам предмета «Высшая матема-

тика». Онлайн – курсы «Высшая математика. 

Часть 1», «Высшая математика. Часть 2», 

«Высшая математика. Часть 3», «Высшая ма-

тематика. Часть 4» содержат в себе полный 

комплект учебно-методических материалов в 

соответствии с учебным планом курса (он 

включает в себя видеолекции, видеоматериал 

по практическим занятиям, задания для само-

стоятельной работы, расчетные задания, во-

просы к теоретическим разделам предмета, 

обучающие тесты и тесты для самоконтроля. 

Для работы с иностранными студентами со-

здан билингвальный видеокурс «Базовый курс 

высшей математики». Двуязычный курс наце-

лен на семантизацию математической учебной 

информации и усвоение на практике русского 

языка. Использование цифровой среды расши-

ряют границы при подготовке студентов тех-

нологических направлений.  
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Преподаватели кафедры в своей работе 

постоянно изучают опыт работы с иностран-

ными абитуриентами в других российских ву-

зах, чтобы повышать качество математиче-

ской подготовки студентов, расширять 

научно-методическую базу для организации 

эффективного обучения на всех направлениях 

подготовки, что должно в конечном итоге спо-

собствовать формированию конкурентноспо-

собной высокопрофессиональной личности 

выпускника технологического университета. 
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